
Приложение к Адаптированной образовательной программе  

 начального  общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(приказ №153 от 1.09.2023г) 

 
Адаптированные рабочие программы  по учебным предметам начального общего образования 

2.1.Русский язык 
- Русский язык 1 кл 

-Русский язык 2кл 

-Русский  язык 3кл 
-Русский язык 4 кл 
 

2.2. Литературное чтение 

-Литературное чтение 1 кл 
-Литературное чтение 2 кл 

-Литературное чтение 3кл 

-Литературное чтение 4кл 
 
2.3.Английский язык 2-4 класс 

 

2.4.Математика 
-Математика 1 класс 

-Математика 2класс 

-Математика 3 класс 

-Математика 4 класс 
2.5. Окружающий мир 

-Окружающий мир 1кл 

-Окружающий мир 2кл 
-Окружающий мир 3кл 

- Окружающий мир 4кл 

2.6. Основы религиозных культур и светской этики 
2.7. Изобразительное искусство 

-ИЗО 1 класс 

-ИЗО 2класс 

-ИЗО 3класс 
-ИЗО 4 класс 

2.8. Музыка 

-Музыка 1 класс 
-Музыка 2класс 

-Музыка3 класс 

-Музыка 4 класс 

2.9. Технология 
-Технология 1класс 

-Технология 2 класс 

-Технология 3класс 
-Технология 4класс 

2.10. Физическая культура 

-Физическая культура 1 класс 
-Физическая культура 2 класс 

-Физическая культура 3 класс 

-Физическая культура 4 класс 

2.11. Курс «Функциональная грамотность» 
- 1 класс 

-2класс 

-3 класс 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ#_РАБОЧАЯ_ПРОГРАММА_


2.1 АДАПИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 1 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающихся с 

ограниченными возможностями  здоровья (далее ОВЗ) разработана для: 

- обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) вариант 7.2 

- обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.2 

- обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее НОД) вариант 6.2 

- обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) вариант 8.2 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии с: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598) 

- Федеральная адаптированная   образовательная программа начального общего  

образования для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья (приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023) 

Цели и задачи реализации рабочей программы: 

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и 

навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи 

учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству.  

 Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность 

для учащихся с ОВЗ. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления.   

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ особыми образовательными потребностями определяются общие 

задачи учебного предмета:  

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез;  

 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма;  

 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире;  

  развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать 

целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, 

внятности и выразительности речи);  

 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы;  

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений 

языка);  

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения 

переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью;  

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников 

с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования.  



С учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ в 1 классе 

обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:  
 обучать выделению звуков из слова, различению гласных и согласных, 

определению последовательности звуков и слогов, установлению ударного слога, 

границы слов, предложений;  

 научить писать все прописные и заглавные буквы русского алфавита, слоги, слова, 

предложения, списывать с печатного текста, писать под диктовку слоги и 

отдельные слова, освоить правила предложения, использования заглавных букв в 

именах собственных, написания жи-ши, чу-щу, ча-ща;  

 научить обозначению мягкого согласного на письме с помощью мягкого знака и 

йотированных гласных;  

 совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий «слог», «слово», 

«предложение», «текст»;  

 обогащать и уточнять словарный запас при выполнении заданий раздела «Речевая 

практика»;  

 воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для 

обучающихся с ОВЗ низкую познавательную активность;  

 обучать выделять, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, буквы, слоги, 

слова), активизируя необходимые мыслительные операции;  

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ за счет 

пошагового предъявления материала с необходимой помощью со стороны логопеда 

и учителя-дефектолога, а также переносу полученных знаний;  

 формировать умение использовать знаково-символические средства (при 

составлении звуковых схем, схем предложения);  

 развивать мелкую моторику как одно из условий становления навыка каллиграфии.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации 

устной и письменной речи.   

В обучении грамоте выделяют три периода: добукварный (подготовительный), 

букварный (основной) и послебукварный (заключительный). 

Добукварный период. На уроках письма дети усваивают требования к положению 

тетради, ручки, к правильной посадке. Знакомство с правилами гигиены письма. 

Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти рук и мелких мышц 

пальцев: обводка, штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и 

раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки. Учатся писать сначала 

элементы букв, затем овладевают письмом гласных букв (а, о, у, и, ы). 

Букварный период. Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и 

маленьких (строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков 

соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного 

написания букв и их соединений в словах, правильное расположение букв и слов на 

строке. Запись слов и предложений после предварительного  их слого-звукового разбора с 

учителем, а затем и самостоятельно. Списывание слов и предложений с образцов (сначала 

с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с 

текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо под 

диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах собственных (имена 



людей, клички животных). Привлечение внимание детей к словам, написание которых 

расходится с произношением (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу). 

Послебукварный период. Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений 

и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте и письма. Первоначальные 

знания в области орфографии и пунктуации.  

 После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

 На уроках русского языка обучающиеся получают начальное представление о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых 

средств, для успешного решения коммуникативных задач. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа  составлена на 165 часов (5 часов в неделю при 33 учебных неделях). 

 

Описание ценностей ориентиров содержания учебного предмета 

Предмет  «Русский язык» позволяет использовать на уроках следующие целевые 

ориентиры результатов воспитания: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание 

как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 



                                          Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты 

 внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца "хорошего ученика";  

 мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу;  

 ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей);  

 способность к оценке своей учебной деятельности;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях;  

 овладение навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками); 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;  

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников);  

 установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведении и 

поступках;  

 ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость 

в доступных видах деятельности;  

 принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

 развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе 

овладения каллиграфией) 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и 

т.п.);  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных);  

 учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке самостоятельно или с 

помощью учителя; 

 различать способы и результат действия (записывать слово печатными или 

письменными буквами);  

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством 

учителя и самостоятельно;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 

способов деятельности; различать способ и результат действия; 



 использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 

учебной деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации;  

 слушать и понимать речь других,  вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие 

для решения различных коммуникативных задач;  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Познавательные УУД: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения (ориентировка на заданный образец);  

 кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим 

символом и пр.);  

 осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова);  

 сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям (гласные-

согласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-прописные);  

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства);  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач;  

 смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);  

 адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-

поисковую роль зрения;  

 владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Предметные результаты:  

 выделению звуков из слова, различению гласных и согласных, звонкие и глухие, 

мягкие и твердые согласные, определению последовательности звуков и слогов, 

определяет место звука в слове;  

 делит слово на слоги;  

 установлению ударного слога, границы слов, предложений;   



 научить писать все прописные и заглавные буквы русского алфавита, слоги, слова, 

предложения, списывать с печатного текста, писать под диктовку слоги и 

отдельные слова;  

 освоить правила предложения, использования заглавных букв в именах 

собственных, написания жи-ши, чу-щу, ча-ща;  

 научить обозначению мягкого согласного на письме с помощью мягкого знака и 

йотированных гласных;  

 совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий «слог», «слово», 

«предложение», «текст»;  

 обогащать и уточнять словарный запас;  

 использовать знаково-символические средства (при составлении звуковых схем, 

схем предложения);  

 слушать и понимать задания, небольшие тексты;  

 составлять предложения по картинкам, отвечать на поставленный вопрос, задавать 

вопрос;  

 составлять небольшие рассказы повествовательного характера с опорой на 

сюжетную картинку;  

 переносит знания, полученные на уроках русского языка на оформление решения 

текстовой задачи.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ  дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах, 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

•  в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому; 

• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 

• в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: в расширении представлений об устройстве домашней 

жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

• в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

• в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании 

занятий; 

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; в стремлении участвовать в подготовке 

и проведении праздников в школе; 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации; в 



расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм 

выражения своих чувств; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: в расширении и обогащении 

опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опасности и 

безопасности; 

• в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

• в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы; 

• в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: в знании 

правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно использовать в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с педагогическими 

работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие; 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 



• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Виды речевой деятельности. 

Слушание.  

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации.  

Фонетика.  

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.  

Графика.  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Чтение.  

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений, 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо.  

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в пространстве листа в 

тетради и в пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Письмо под диктовку слов, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом - образом и послогового чтения написанных слов. Списывание, 



письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Правильное оформление 

написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение.  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Лексика. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за их использованием в тексте.  

Орфография.  

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи.  

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Наименование 

раздела 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Коррекционно- 

развивающие задачи 

Обучение  грамоте и письмо 

1. Добукварный 

период (17ч) 

Составление фигур из цветных полосок 

бумаги по образцу. Составление картинок 

из цветных геометрических фигур по 

образцу. Узнавание контурных и 

наложенных друг на друга изображений. 

Составление предметных и сюжетных 

картинок из частей. Сравнение предметов. 

Ориентировка в собственном теле.  

Знакомство с прописью.  

Определение пространственного 

расположения предметов.  

Знакомство с правилами посадки во время 

письма, расположением учебных 

принадлежностей и тетради на парте, 

правилом удерживания карандаша (ручки). 

Ориентировка на листе тетради, азбуки.  

Рисование мелом на доске, карандашом на 

нелинованной бумаге. Проведение линий в 

разных направлениях. Штриховка и 

раскрашивание. Обведение трафаретов. 

Обводка пунктирных линий, рисование по 

точкам. Рисование узоров, в полосе с 

предварительным анализом.  

Гимнастика пальцев и кистей рук. 

Отработка ритмичных круговых движений 

кистей рук.  

Письмо элементов букв с учетом рабочей 

строки. Находить элементы букв в контурах 

предметных картинок, данных на страницах 

прописи. 

Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор. 

Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Называть группу предметов одним словом 

(посуда). 

Деление слова на слоги. Подсчет 

количества слогов в слове. Практическое 

знакомство с ударным слогом. Определение 

последовательности слогов в слове, 

ударного слога.  

Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор (соответствие 

количества слогов, места ударения в слове). 

Выделение звука в разных частях слова. 

Развитие устойчивости 

внимания, интереса к 

изучаемому предмету. 

Развитие произвольного 

внимания, монологической 

речи. 

Коррекция и развитие 

мелкой моторики кистей 

рук. 

Коррекция и развитие 

фонематического слуха 

школьников. 

Коррекция и развитие 

зрительного восприятия и 

пространственной 

ориентировки. 

Развитие и коррекция 

познавательных процессов 

(восприятие, внимание,  

память, речь, мышление) в 

ходе изучения языкового 

материала. 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях. 

Формирование умения 

обращаться к учителю при 

затруднениях в учебном 

процессе. 

 



Соотнесение слов, похожих по звуковому 

составу, и картинок.   

2. Букварный 

период (67ч) 

Письмо в прописи. 

Знакомство с письменной строчной и 

заглавной буквами (гласные и согласные). 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Писать буквы в соответствии с 

образцом.  Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой 

по алгоритму.  

Соблюдать соразмерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу наклона. 

Анализировать написанную букву, 

выделять элементы в строчных и 

прописных буквах.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова. Писать слоги, слова с 

новыми буквами, используя приём 

комментирования.  

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Выделение характеристика звука, 

определение места звука в словах. 

Нахождение звука в условно - графической 

схеме. «Чтение» слов по условно - 

графической схеме. 

Сравнение слов с мягкими согласными 

и разделительными ъ и ь (знаками).  

Чтение слов с разделительными ъ и ь 

(знаками). 

Различение слова и предложения. 

Соотносить звучание и написание 

сочетаний ча-ща, чу-щу, жи-ши. Записывать 

правильно слова с сочетаниями ча-ща, чу-

щу, жи-ши. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Дополнять предложение словом в 

соответствии со смыслом предложения. 

Устанавливать связь слов в предложении. 

Комментировать запись предложения, 

используя орфографическое 

проговаривание. 

Чтение, анализ и письмо предложений. 

Составление схем предложений и 

предложений по схемам.  

Выделение слова из предложения. Подсчет 

количества слов в предложении с 

использованием счетных средств.  

Закрепление понятия «слог», «ударный 

Развитие и коррекция 

познавательных процессов 

(восприятие, внимание,  

память, речь, мышление) в 

ходе изучения языкового 

материала. 

Развитие кругозора 

школьников: уточнение и 

обогащение словарного 

запаса путем расширения и 

закрепления 

непосредственных 

впечатлений об 

окружающем мире. 

Развитие связной речи: 

формирование и 

совершенствование умения 

создать текст, т. е. связно 

выражать свои мысли, 

точно и разнообразно 

употреблять слова, говорить 

внятно и выразительно. 

Формирование умения 

обращаться к учителю при 

затруднениях в учебном 

процессе. 



слог». Деление слов на слоги. Подсчет 

количества слогов в слове. Определение 

последовательности слогов в слове, 

ударного слога.  

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

3. Послебукварный 

период (20ч) 

Письмо в прописи. 

Писать буквы в соответствии с 

образцом.  Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой 

по алгоритму.  

Соблюдать соразмерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу наклона. 

Анализировать написанную букву, 

выделять элементы в строчных и 

прописных буквах.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов. 

Наблюдать над ролью словесного ударения 

в слове, осознавать его значимость в 

речи. Определять ударение в слове, 

находить наиболее рациональные способы 

определения ударения в слове.   

Записывать правильно слова с сочетаниями 

ча-ща, чу-щу, жи-ши. 

Анализировать предложения, данные в 

прописи, определять количество слов в них, 

объяснять известные орфограммы (начало 

предложения, правописание имѐн 

собственных).  

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение.  

Выделять предложения из речи.  

Комментировать запись предложения, 

используя орфографическое 

проговаривание. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Уточнение значений слов. Составление 

предложений по сюжетным картинкам. 

Составление предложений с предлогами.   

Записывать под диктовку предложения 

после предварительного разбора. 

Восстанавливать деформированное 

предложение, объяснять его смысл, 

определять границы.  

Дополнять предложения словами, 

закодированными в схемах и предметных 

картинках. 

 

 

Развитие процессов 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения. 

Коррекция недостатков 

произвольной памяти и 

внимания. 

Развитие связной речи: 

формирование и 

совершенствование умения 

создать текст, т. е. связно 

выражать свои мысли, 

точно и разнообразно 

употреблять слова, говорить 

внятно и выразительно. 

Формирование умения 

обращаться к учителю при 

затруднениях в учебном 

процессе. 



Систематический курс русского языка (50ч) 

4. Наша речь (2ч) Приобретать опыт в различении устной и 

письменной речи. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение.  

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак 

препинания в конце 

предложения. Соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить 

схему и предложение. 

Приобретать опыт в составлении 

предложения по рисунку и заданной схеме. 

Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: распределять 

роли при чтении диалога. 

Выразительно читать текст по ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале 

предложения и точку в конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—) в 

диалогической речи. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к 

учебнику. Определять количество слов в 

предложении, вычленять слова из 

предложения. 

Различать предмет (действие, признак) и 

слово, называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-

названий предметов, признаков предметов, 

действий предметов по лексическому 

значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по 

значению (люди, животные, растения и др.) в 

тематические группы.  

Использовать в речи «вежливые слова». 

Выделять предложения из 

речи. Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак 

препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить 

схему и предложение. 

Приобретать опыт в составлении 

предложений 

 

Совершенствование 

мелкой моторики, 

пространственной 

ориентировки. 

Активизация 

познавательной 

деятельности, развитие 

зрительного и слухового 

восприятия. 

Развитие приёмов 

умственной деятельности, 

необходимых для овладения 

программой русского языка: 

умения наблюдать, 

сравнивать, обобщать 

языковые явления. 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

формирование 

навыков учебной  

деятельности. 

5. Текст, 

предложение, 

диалог (3ч) 

6. Слова, слова, 

слова… (4ч) 

7. Слово и слог. 

Ударение (6ч) 

8. Звуки и буквы 

(34ч) 

9. Повторение (1ч) 



Работать со словарями учебника: толковым и 

близких и противоположных по значению 

слов, находить в них нужную информацию о 

слове. 

Наблюдать над этимологией слов. 

Различать слово и слог. Наблюдать над 

слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их 

по количеству слогов и находить слова по 

данным моделям. 

Анализировать слоги относительно 

количества в них гласных и согласных 

звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них 

слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с 

заданным количеством слогов. 

Осуществлять знаково-символические 

действия при моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков 

речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слова. 

Наблюдать над образностью русских слов, 

звучание себя» по учебнику и 

электронному.  Различать гласные звуки и 

буквы, обозначающие гласные звуки. 

Определять «работу» букв, обозначающих 

гласные звуки в слове. 

Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения количества 

звуков и букв в слове. 

Наблюдать над способами пополнения 

словарного запаса русского языка. 

Находить незнакомые слова и определять их 

значение по толковому словарю. 



Материально-техническое обеспечение 

 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Горецкий В.Г. и др. Русский язык: Рабочие программы. Москва: Просвещение, 2011. 

УЧЕБНИКИ 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А.: Прописи: 1 класс. Часть 1,2, 3, 4 

2. Технические средства обучения 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер. 

3. Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв).  

Касса букв и сочетаний.   Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 1 класс.  

Комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями.    

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по 

русскому языку.  

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе по русскому языку.    

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари.  

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и 

методических пособий по русскому языку.    



2.1 АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 2 

КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Пояснительная записка 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 

обучающихся 2 класса с ЗПР и ТНР составлена на основе:  

 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598) 

Федеральной адаптированной   образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья ( приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023) 

В программе сохранено основное содержание  общеобразовательной школы, но 

учитываются индивидуальные особенности учащегося с ЗПР, ТНР и специфика усвоения 

им учебного материала.  

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и 

навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи 

учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность 

для учащихся с ЗПР и ТНР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного 

высказывания, недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и 

знаково-символической (замещающей) функции мышления. У обучающихся отмечается 

несформированность как импрессивной, так и экспрессивной речи, нарушения как устной, 

так и письменной речи. У обучающихся оказываются недостаточно сформированными 

многие уровни и этапы речевой деятельности: мотивационный, смысловой, языковой, 

гностико-праксический, сенсомоторный. Однако ведущим в структуре речевого дефекта 

этих обучающихся является недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, 

которое проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и правил их сочетания, 

комбинирования, в нарушении использования закономерностей языка в процессе речевого 

общения.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

учащихся с ЗПР и ТНР особыми образовательными потребностями определяются общие 

задачи учебного предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма; 

 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

 развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать 

целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, 

внятности и выразительности речи); 

 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 



 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений 

языка); 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР и ТНР за 

счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, 

обучения переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с 

ЗПР и ТНР недостатков сферы жизненной компетенции;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

Различия специфических для вариантов 7.2 и 5.2 образовательных потребностей 

учащихся раскрывается в метапредметных и предметных результататах, содержании 

освоения учебного предмета, тематическом планировании и выделено жирным шрифтом 

для программы ЗПР и курсивом для программы ТНР. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе 

подготовки младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли, 

овладение читательской компетенцией необходимо для полноценной социализации 

ребенка. Позитивное отношение к правильной устной и письменной речи, которое 

необходимо поощрять с самого начала обучения, способствует формированию общей 

культуры. Поэтому овладение учебным предметом «Русский язык» оказывает 

положительное влияние на общую успеваемость школьника по всем предметным 

областям. Однако даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья усвоение 

необходимого учебного содержания нередко вызывает трудности, которые связаны со 

сложностью организации речевой деятельности.   

При ЗПР и ТНР эти трудности многократно усиливаются. Дети, как правило, не 

слышат в слове отдельных звуков, не могут устанавливать их последовательность, плохо 

артикулируют, у них не сформированы необходимые навыки словоизменения (формы 

множественного числа) и словообразования, что приводит к аграмматизму 

(рассогласование слов в предложении в роде, числе, падеже) и смысловым ошибкам. У 

детей недостаточен интерес к звучащему слову, его следует стимулировать и поощрять. 

Они нередко продолжают демонстрировать слабые языковые способности и 

недостаточные речевые умения: затрудняются определить звуковой и слоговой состав 

слова, дифференцировать сходные фонемы, выделить границы предложения, 

согласовывать слова в предложениях, самостоятельно выражать в речи просьбу, 

разворачивать ответ, пользоваться речевыми формами этикета. У учащихся с ЗПР могут 

наблюдаться нарушения мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, не скорригированные в период предшествующего 

обучения. 

Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для преодоления не только 

перечисленных несовершенств, но и других недостатков развития, типичных для 

учащихся по варианту 7.2 и 5.2. Вместе с тем механический перенос на контингент с ЗПР 

и ТНР методических рекомендаций по обучению школьников, не обнаруживающих 

отставания в развитии, равно как и надежда на коррекционный эффект исключительно 



особых организационных условий (меньшее количество обучающихся в классе, 

пролонгация обучения и пр.) опасен отсутствием ожидаемого результата. 

В ходе обучения младший школьник получает первоначальные знания в области 

морфологии, орфографии и пунктуации, совершенствует навыки письма и чтения, 

обогащает словарный запас, упражняется в построении учебного высказывания. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

На  изучение  русского  языка  во  2  классе  отводится  170  ч  в  год  (5  часов  в  нед

елю, 34  учебные недели). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле,  как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, ви- 

ны, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 



– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

Личностные результаты включают: 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

"хорошего ученика"; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведении и поступках; 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности; 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами искусства. 

Метапредметные: 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

По заданному алгоритму сравнивать однокоренные (родственные) слова и 

синонимы; однокоренные (родственные) слова и слова с омонимичными корнями: 

называть признаки сходства и различия (при необходимости с направляющей 

помощью учителя); 



сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходства и 

различия лексического значения (при необходимости с направляющей помощью 

учителя); 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: 

выявлять случаи чередования; 

по заданному алгоритму или с внешними опорами устанавливать основания для 

сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам (с опорой на алгоритм); 

определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 

под руководством педагогического работника находить закономерности на 

основе наблюдения за языковыми единицами; 
обобщать слова по существенному признаку, выделяя лишнее слово из 

предложенных. 

ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить 

понятие с его определением (краткой характеристикой). 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых 

явлений (сколько в слове гласных, столько и слогов). 

Базовые исследовательские действия: 

проводить по предложенному образцу наблюдение за языковыми единицами 

(слово, предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются/не 

являются однокоренными (родственными) (по предложенному алгоритму) на 

доступном уровне в соответствии с характером и степенью выраженности речевого 

дефекта. 
Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 

получения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

понимать и использовать знаки, символы, схемы, используемые на уроках 

русского языка; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и по заданному алгоритму формулировать суждения о языковых 

единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 

использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с учениками и 

учителем; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения 

за языковыми единицами с учетом специфики проявления речевого нарушения; 

строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на 

основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 



устно на основе плана формулировать простые выводы на основе прочитанного 

или услышанного текста; 

слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, 

получать и уточнять информацию от собеседника;  

отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников; 

выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Общение: 
воспринимать и по заданному алгоритму формулировать суждения о языковых 

единицах; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 
признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 
корректно и аргументированно на доступном уровне высказывать своё мнение о 

результатах наблюдения за языковыми единицами с учетом специфики проявления 

речевого нарушения; 
строить устное диалогическое выказывание; 
устно на основе плана формулировать простые выводы на основе прочитанного 

или услышанного текста. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

соблюдать правила учебного поведения; 

понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, 

написать и т.п.); 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической 

задачи; 

соблюдать и удерживать предложенный алгоритм при работе с правилом, 

при выполнении задания;  

по заданному алгоритму выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

Самоконтроль: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении 

заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи 

под диктовку; 

вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок (с помощью учителя); 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под 

руководством учителя и самостоятельно. 

 

Совместная деятельность: 

принимать участие в разнообразных формах совместной деятельности 

(работа в паре, малой группе); 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при 

выполнении парных и подгрупповых заданий на уроках русского языка: распределять 

роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания 

участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно 

решать конфликты (с помощью учителя); 



совместно обсуждать процесс и результат работы; 
ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

 

Предметные: 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный 

парный/непарный по звонкости/глухости (при необходимости с опорой на ленту букв); 

— определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе 

слова со стечением согласных); 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учётом функций букв е, ё, ю, я (при необходимости с использованием смысловой 

опоры); 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 

середине слова; 

— находить однокоренные слова (простые случаи); 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание (простые случаи); 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям (при необходимости с 

направляющей помощью учителя); выявлять случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называния терминов);  

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», что?»; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» 

и др.  

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»  

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (с использованием смысловой опоры); 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила (с опорой на таблицы с правилами); 

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, 

чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов 

с именами существительными, разделительный мягкий  знак (при необходимости с 

опорой на таблицы с правилами); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 35 слов; 50 слов 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 

предложения, тексты объёмом не более 30 слов; 45 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника (при организующей помощи учителя); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2–4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; 



— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) 

устно и письменно (1–2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую 

связь по вопросам (при необходимости с направляющей помощью учителя); 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста (при 

организующей помощи учителя); 

— коллективно писать подробное изложение повествовательного текста 

объёмом 25–30 слов; 30-45 слов с опорой на вопросы, ключевые слова, картинный 

план (при направляющей помощи педагога); 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; 
— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

2. Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых 

и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные 

звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, 

функции букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости – мягкости согласные звуки.  

Парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – 

глухой, парный – непарный.  

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в 

начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Алфавит: правильное название букв, знание их последовательности, 

различение звука и буквы (буква, как знак звука).  

Использование знания алфавита при работе со словарями: умение найти слово в 

школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в 

алфавитном порядке. 

 Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами (сильная и 

слабая позиция, наблюдение за словами, требующими проверки). 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 

(красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

3. Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 



нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

4. Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Однозначные и многозначные слова (со знакомством с терминами), прямое и 

переносное значение слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов (с 

использованием терминов).  

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

5. Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. 

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах 

корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

6. Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», 

«что?»), употребление в речи. Изменение имен существительных по числам. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» 

и др.), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по числам. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 

предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др.  

7. Синтаксис. 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение).  

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от 

слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения 

(логическое ударение).  

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения (простые случаи). 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные 

и невосклицательные предложения (простые случаи). 

8. Орфография и пунктуация. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, 



фамилии, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со 

строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн 

(повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов.  

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

9. Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, 

для выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.). Практическое овладение диалогической 

формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы  

Составление устного рассказа по репродукции картины по заданному плану, 

опорным словам (после совместного анализа). Составление устного рассказа 

повествовательного характера по сюжетным картинкам и/или по готовому план-

вопросу. по личным наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений  

в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 

мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев).  

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема 

текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Абзац. Последовательность частей текста (абзацев). Работа с деформированным 

текстом. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка.  

Понимание текста: развитие умения находить заданную информацию, 

содержащуюся в тексте, формулировать простые выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной 

интонации. 

Построение и запись грамматически правильно оформленного ответа на 

вопрос. Подробное изложение повествовательного текста объёмом 25-35 слов (30 - 45 



слов) с опорой на вопросы. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Основные виды учебной деятельности 

1 Общие сведения о 

языке (3 часа, 

далее 

продолжается 

изучение во всех 

разделах курса) 

Язык как основное средство 

человеческого общения и явление 

национальной культуры.  

 

 

 

 

 

Многообразие языкового пространства 

России и мира (первоначальные 

представления). 

 

 

Знакомство с различными методами 

познания языка: наблюдение, анализ. 

Рассказ учителя на тему «Язык – средство общения людей и явление 

культуры».  

Учебный диалог «Как язык помогает понять историю и культуру 

народа?».  

Коллективное формулирование вывода о языке как основном 

средстве человеческого общения и явлении национальной культуры. 

Работа в парах: сформулировать суждение о красоте и богатстве 

русского языка. 

Обсуждение сведений о многообразии языков в Российской 

Федерации.  

Коллективное формулирование вывода о многообразии языкового 

пространства России. 

Диалог о том, как мы изучаем язык.  

Формулирование коллективного вывода: наблюдение и анализ – 

методы изучения языка. 

2 Фонетика и 

графика (10 

часов) 

Повторение изученного в 1 классе: 

смыслоразличительная функция звуков; 

различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, 

согласный звук [й’] и гласный звук [и], 

твёрдых и мягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных звуков; 

шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], 

[щ’]; обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков, функции букв 

е, ё, ю, я. 

Парные и непарные по твёрдости – 

мягкости согласные звуки. 

Работа со схематической таблицей «Звуки русского языка», 

характеристика звуков речи с опорой на схему. 

Дидактическая игра «Определи в слове звук по его характеристике».  

Практическая работа (звуко-буквенный анализ слова), в ходе 

которой необходимо дать характеристику нескольким звукам 

(гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

звонкие/глухие).  

Играсоревнование: «Приведи пример звука» (в ходе игры 

необходимо приводить примеры гласных звуков, твёрдых/ мягких, 

звонких/глухих согласных; парных и непарных по твёрдости – 

мягкости согласных звуков; парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков). 

Дифференцированное задание: классифицировать звуки русского 



Парные и непарные по звонкости – 

глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: 

гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твёрдый – мягкий, 

парный – не парный; согласный звонкий 

– глухой, парный – непарный. 

Функции ь: показатель мягкости 

предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный ь. 

Использование на письме 

разделительных ъ и ь. Установление 

соотношения звукового и буквенного 

состава слова. 

Установление соотношения звукового и 

буквенного состава в словах 

с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и 

после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе 

при стечении согласных).  

Алфавит: правильное название 

букв, знание их последовательности, 

различение звука и буквы (буква, как 

знак звука).  

Использование знания алфавита 

при работе со словарями: умение найти 

слово в школьном орфографическом 

словаре по первой букве, умение 

расположить слова в алфавитном 

порядке. 

Использование небуквенных 

графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца (красной 

языка по значимым основаниям. 

Работа в парах: соотнесение звука (выбирая из ряда предложенных) 

и его качественной характеристики. 

Комментированное выполнение задания: группировка звуков по 

заданному основанию. 

Практическая работа: отработка вспомогательных приемов для 

дифференциации звонких-глухих звуков (опора на тактильно-

кинестетические ощущения, на схему состояния голосовых связок 

при произношении звонких-глухих и т.д.). 

Работа в парах: составление деформированных слов, определение в 

них звонких и глухих согласных с последующим прочтением и 

записью и обозначением символом. 

Творческое задание: упражнения со словами-паронимами (типа 

«дом-том, Толя-доля»); анализ изменения значений слов при 

включении звонкого или глухого звука; составление с этими 

словами предложений при направляющей помощи учителя. 

Творческое задание: подбор слов с твёрдым или мягким звуком в 

начале слова на заданную тему с последующим составлением 

предложения и его записью.  

Работа с рисунками (и́рис – ири́с, за́мок – замо́к, а́тлас – атла́с): 

наблюдение за смыслоразличительной функцией ударения. 

Обсуждение различия в значении слов. 

Практическое задание: составление и запись предложений со 

словами омонимами. 

Работа с таблицей: группировка слов по заданному основанию 

(ударение на первом, втором или третьем слоге). 

Наблюдение за языковым материалом с целью определения 

функций ь: показатель мягкости предшествующего согласного в 

конце и в середине слова или разделительный. 

Практическая работа: характеристика функций ь (раздели тельный 

и показатель мягкости предшествующего согласного) в 

предложенных словах. 

Дифференцированное задание: запись слов в два столбика в 



строки), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного).  

Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами (сильная и 

слабая позиция, наблюдение за словами, 

требующими проверки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зависимости от функций ь (разделительный и показатель мягкости 

предшествующего согласного). 

Работа с записями на доске с лентой букв: обобщение способов 

обозначения на письме мягкости согласных звуков.  

Практическое задание: закрепление на письме способов обозначения 

мягкости согласных звуков. 

Учебный диалог о способах обозначения звука [й’]. 

Работа с таблицей: определение способа обозначения звука [й’] в 

приведённых словах, запись в нужную ячейку таблицы. 

Наблюдение за языковым материалом: объяснение различий в 

звукобуквенном составе слов с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и 

после гласных).  

Актуализация знаний: составление графических схем звуко-

буквенного состава слов. 

Заполнение таблицы: группировка слов с разным соотношением 

количества звуков и букв (количество звуков равно количеству 

букв, количество звуков меньше количества букв, количество звуков 

больше количества букв) (после совместного анализа). 

Учебный диалог, в ходе которого актуализируется способ 

определения количества слогов в слове. 

Практическая работа: конструирование слов из предложенных 

слогов.  

Работа в парах: выполнение задания на систематизацию 

информации (записывать слова в алфавитном порядке) с опорой на 

алфавит. 

Работа в группах: выполнение практической задачи по поиску 

предложенного набора слов в толковом словаре (отрабатывается в 

том числе умение использовать знание алфавита для ориентации в 

словаре). 

Комментированное выполнение задания «Правильно ли слова 

расположили по алфавиту» (отрабатывается умение оценивать 

правильность выполнения заданий) (при необходимости с опорой на 

алфавит). 



3 Орфоэпия 

(изучается во всех 

разделах курса) 

Произношение звуков и сочетаний звуков, 

ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). Использование отработанного 

перечня слов (орфоэпического словаря 

учебника) для решения практических 

задач. 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, 

отрабатываемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Подбери рифму» (предлагаются слова из 

орфоэпического словарика, к ним нужно выбрать из предложенных 

рифмы). 

Совместная работа: придумать и записать предложения с 

отрабатываемым словом из орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить ударение в словах из 

орфоэпического перечня, а потом правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него все слова 

предложенные учителем слова из отрабатываемого в данном 

учебном году орфоэпического перечня, а потом прочитать его всему 

классу. 

4 Лексика (14 часов) Понимание слова как единства звучания и 

значения. Лексическое значение слова 

(общее представление). Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с рисунками: назвать предметы, объяснить значение слова, 

найти неподходящий предмет, объяснить, почему, остальные 

назвать одним словом. 

Дидактическая игра: «Угадай, какое это слово» (в ходе игры нужно 

опознавать слова по их лексическим значениям). 

Работа в группах: наблюдение за значением слов в тексте, 

установление значения слова с опорой на текст. 

Работа с записями на доске: нахождение ошибок в объяснении 

лексического значения слов (при направляющей помощи учителя). 

Практическая работа: выписать из толкового словаря значение трех 

слов, которые раньше не знал(а). 

Работа в парах: один ученик читает значение слова из толкового 

словаря в учебнике, второй отгадывает это слово, потом меняются 

ролями. 

Проектное задание: составить кроссворд, часть слов объяснить с 

помощью рисунков, часть слов – с помощью лексического значения 

слова. 

Практическая работа: с опорой на толковый словарь учебника 

определить, лексические значения каких слов записаны. 

Дифференцированное задание: группировка слов по лексическому 



 

Однозначные и многозначные слова 

(простые случаи, наблюдение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием в 

речи синонимов, антонимов (с 

использованием терминов). 

значению (отнесение вида к роду). 

Работа с рисунками, на которых изображены разные значения слов, 

например, слов корень, иголки, кисть: с опорой на рисунки 

объяснить значения многозначных слов. 

Дифференцированное задание: распределение картинок со словами, 

имеющими одно или несколько лексических значений в два 

столбика. 

Работа в парах: сопоставление значений многозначного слова. 

Практическая работа: составление предложений с использованием 

многозначных слов с последующей записью. 

Самостоятельная работа: поиск в толковом словаре учебника 

многозначных слов выписывание словарной статьи в тетрадь (два 

значения).  

Работа в парах: чтение предложений и нахождение в них 

многозначных слов; определение их значений по контексту. 

Наблюдение за сходством и различием значений синонимов с 

опорой на лексическое значение и на предложения, в которых они 

употреблены. 

Учебный диалог, в ходе которого сравниваются слова в 

синонимическом ряду и выявляются различия между словами. 

Упражнение, направленное на отработку умения выбирать из пары 

синонимов тот, который более уместен в заданном предложении, с 

комментированием выбора (с направляющей помощью). 

Работа в парах: поиск в тексте синонимов. 

Дифференцированная работа: реконструкция текста, связанная с 

выбором из ряда синонимов наиболее подходящего для заполнения 

пропуска в предложениях текста. 

Работа с рисунками: развитие умения понимать информацию, 

представленную в виде рисунка, и соотносить её 

с приведёнными словами – антонимами. 

Наблюдение за словами, имеющими противоположное значение 

(антонимами). Анализ лексического значения слов – антонимов. 

Дидактическая игра «Назови слово, противоположное по 



значению». 

Работа в парах: подбор антонимов к предложенным словам. 

Практическая работа: поиск в текстах антонимов. 

Работа в группах: анализ уместности использования слов в 

предложениях, находить случаи неудачного выбора слова. 

5 Состав слова 

(морфемика) (22 

часа) 

Корень как обязательная часть слова. 

Однокоренные (родственные) слова. 

Признаки однокоренных (родственных) 

слов. 

Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в 

словах корня (простые случаи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание как изменяемая часть слова. 

Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. 

Наблюдение за языковым материалом и рисунками: сопоставление 

значений нескольких родственных слов с опорой на собственный 

речевой опыт и рисунки, высказывание предположений о сходстве и 

различии в значениях слов, выявление слова, с помощью которого 

можно объяснить значение всех родственных слов. 

Объяснение учителем приёма развёрнутого толкования слова как 

способа определения связи значений родственных слов. Работа с 

понятиями «корень», «однокоренные слова»: анализ предложенных 

в учебнике определений.  

Совместное составление алгоритма выделения корня. 

Использование составленного алгоритма при решении практических 

задач по выделению корня. 

Самостоятельная работа: находить среди предложенного набора 

слов слова с заданным корнем (после совместного анализа). 

Работа в парах: подбор родственных слов (разных частей речи). 

Совместный анализ текста с установкой на поиск в нём 

родственных слов. 

Работа в группах: выполнение задания на обнаружение лишнего 

слова в ряду предложенных (например, синоним 

в группе родственных слов или слово с омонимичным корнем в 

ряду родственных слов). 

Дифференцированное задание: определять правильность 

объединения родственных слов в группы при работе с группами 

слов с омонимичными корнями. 

Наблюдение за изменением окончания слов в единственном и 

множественном числе, выявление изменяемой части слова. 

Совместная работа с текстом, в котором встречаются формы одного 

и того же слова: поиск форм слова, сравнение форм слова, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суффикс как часть слова (наблюдение). 

Приставка как часть слова (наблюдение). 

выявление той части, которой различаются формы слова 

(изменяемой части слова).  

Работа с понятием «окончание»: анализ предложенного в учебнике 

определения).  

Учебный диалог «Как различать родственные слова и формы       

одного и того же слова?».  

Практическая работа: изменение слова по предложенному в 

учебнике образцу, нахождение и выделение в формах одного и того 

же слова окончания. 

Работа в группе: выполнение задания «Помоги сверстнику из 

другой страны, начавшему учить русский язык, исправить ошибки» 

(ошибки связаны с тем, что слова стоят в начальной форме). 

Работа с записями на доске: сопоставление однокоренных слов и 

выявление различий между ними в значении и в буквенной записи 

(среди родственных слов есть несколько слов с суффиксами, 

например, это может быть ряд гора, горка, горочка). 

Наблюдение за образованием слов с помощью суффиксов, 

выделение суффиксов, с помощью которых образованы слова, 

высказывание предположений о значении суффиксов. 

Работа в группах: поиск среди предложенного набора слов с 

одинаковыми суффиксами. 

Дифференцированное задание: распределить слова, напечатанные 

на карточках, на три группы в зависимости от суффиксов. 

Упражнение: образование слов с помощью суффиксов с конкретным 

значением (уменьшительно-ласкательные суффиксы (-ик, -чик, -очк, 

-ечк и др.), суффиксы для образования названий профессий (-тель, -

чик, -щик и др., суффиксы со значением вместилища (-ниц-). 

Игровое упражнение: «Назови ласково» (образование новых слов с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов). 

Наблюдение за образованием слов с помощью приставок, 

выделение приставок, с помощью которых образованы слова, 

высказывание предположений о значении приставок при 

направляющей помощи учителя. 



Работа с таблицей: подбор примеров слов с указанными в таблице 

суффиксами и приставками по образцу.  

Практическое задание: выполнение действий по указанию педагога 

с целью понимания роли приставок в образовании новых слов 

(писать, написать, списать, выписать и др.). 

Работа в парах: исправление словосочетаний с неправильным 

приставочным глаголом. (например: вышел в класс…). 

6 Морфология 

(23 часа) 

Имя существительное 

(ознакомление): общее значение, вопросы 

(«кто?», «что?»), употребление в речи. 

Изменение имен существительных по 

числам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол (ознакомление): общее значение, 

вопросы («что делать?», «что сделать?» и 

др.), употребление в речи. 

 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обозначают, на 

какой вопрос отвечают, формулирование вывода, введение понятия 

«имя существительное»  

Работа в парах: разделение имён существительных на две группы в 

зависимости от того, на какой вопрос отвечают: 

«что?» или «кто?». 

Наблюдение за лексическим значением имён существительных. 

Упражнение: находить в тексте слова по заданным основаниям по 

образцу (например, слова, называющие явления природы, черты 

характера и т. д.). 

Дифференцированное задание: выявление общего признака группы 

слов. 

Практическая работа: различение (по значению и вопросам) 

одушевлённых и неодушевлённых имён существительных. Работа в 

группах: группировка имён существительных по заданным 

основаниям. 

Практическая работа: называние имен существительных в форме 

единственного и множественного числа на материале предметных 

картинок и в устной речи. 

Игровое упражнение «Один много»: отработка навыков 

словоизменения имен существительных (стол-столы, ухо-уши). 

 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обозначают, на 

какой вопрос отвечают, формулирование вывода, введение понятия 

«глагол».  

Упражнение: разделение глаголов на две группы в зависимости от 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя прилагательное 

(ознакомление): общее значение, вопросы 

(«какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), 

употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по числам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлог. Отличие предлогов от 

приставок. Наиболее распространённые 

предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и 

др. 

того, на какой вопрос отвечают: «что делать?» или «что сделать?». 

Наблюдение за лексическим значением глаголов. 

Дифференцированное задание: группировка глаголов в зависимости 

от того, называют они движение или чувства (с опорой на образец). 

Практическая работа: выписать из набора слов только глаголы 

(после совместного анализа). 

Работа в парах: нахождение в предложениях глаголов. 

Работа в парах: подбор действий к предмету и наоборот, предмета к 

действию (на картинном материале). 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обозначают, на 

какой вопрос отвечают, формулирование вывода, введение понятия 

«имя прилагательное». 

Работа в парах: разделение имён прилагательных на три группы в 

зависимости от того, на какой вопрос отвечают: 

«какой?», «какое?», «какая?» (при направляющей помощи учителя).  

Практическая работа: изменение слова по вопросам какая? -какие?, -

какой? -какие? 

Наблюдение за лексическим значением имён прилагательных. 

Дифференцированное задание: выявление общего признака группы 

имён прилагательных (под руководством учителя). 

Игровое задание «Назови свойства предмета»: подобрать имена 

прилагательные к предмету. 

Игровое упражнение «Подбери слово по образцу», например: стол 

из дерева-деревянный. 

Практическая работа: выписывание из предложений текста имён 

прилагательных. 

Работа в парах: игровое упражнение «отгадай предмет по 

описанию». 

Упражнение: уточнение пространственных представлений (под, над, 

в, на, между) с визуально поддержкой. 

Уточнение значения предлогов при помощи графических схем. 

Творческое задание: придумать и записать предложение с опорой на 

выполненное действие. 



Практическая работа: составление схемы предложения с предлогом, 

с обозначением предлога символом (например, в виде 

треугольника). 

Учебный диалог «Чем похожи и чем различаются предлоги и 

приставки?». 

Отработка алгоритма различения приставок и предлогов. 

Списывание предложений с раскрытием скобок на основе 

применения алгоритма различения предлогов и приставок.  

(после совместного анализа). 

Творческая работа: составление предложений, в которых есть 

одинаково звучащие предлоги и приставки. 

7 Синтаксис  

(12 часов) 

Порядок слов в предложении; связь слов в 

предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. 

Предложение и слово. Отличие 

предложения от слова. Наблюдение за 

выделением в устной речи одного из слов 

предложения (логическое ударение). 

 

 

 

 

Виды предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные 

предложения.  

 

 

 

Виды предложений по эмоциональной 

окраске (по интонации): восклицательные 

и невосклицательные предложения. 

 

Обсуждение проблемного вопроса «Чем различаются предложение 

и „не предложение“?». 

Наблюдение за связью слов в предложении. 

Упражнение: запись предложений с употреблением слов в 

предложениях в нужной форме. 

Работа в парах: составление предложений из набора слов. 

Практическая работа: соотнесение предложений с предлогами с 

графическими схемами.  

Упражнение: постановка вопросов к отдельным словам в 

предложении. 

Работа с рисунками и подписями к рисункам (предложения 

различаются по цели высказывания, например: «Мальчик идёт. 

Мальчик идёт? Мальчик, иди!»): сравнение ситуаций, 

изображённых на рисунке, совместное формулирование вывода о 

целях, с которыми произносятся предложения, произнесение 

предложений с различной интонацией. 

Учебный диалог «Как соотносятся знаки препинания в конце 

предложения с целевой установкой предложения?». 

Составление таблицы «Виды предложений по цели высказывания», 

подбор примеров с направляющей помощью учителя. 

Работа с рисунками и подписями к рисункам (предложения 



 

 

 

 

 

 

 

различаются по эмоциональной окраске, например: «Ланды ши 

расцвели. Ландыши расцвели!»): сравнение ситуаций, 

изображённых на рисунках, наблюдение за интонационным 

оформлением предложений, произнесение предложений с 

различной интонацией. 

Работа в группах: сопоставление картинок с предложениями, 

различающимися по эмоциональной окраске, произношение 

предложений с соответствующей интонацией. 

Практическая работа: выбор из текста предложения по заданным 

признакам. 

8 Орфография и 

пунктуация 

(53 часа) 

Прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички животных); 

знаки препинания в конце предложения; 

перенос слов со строки на строку (без 

учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, 

ши (в положении под ударением), ча, ща, 

чу, щу; сочетания чк, чн (повторение 

правил правописания, изученных в 1 

классе). 

Орфографическая зоркость как 

осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. 

Понятие орфограммы. Различные 

способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для 

определения (уточнения) написания 

слова. Контроль и самоконтроль при 

проверке собственных и предложенных 

текстов.  

Учебный диалог «Как использовать алгоритм порядка действий при 

списывании?». 

Комментированное письмо: объяснение различия в звуко 

буквенном составе записываемых слов (под руководством учителя). 

Упражнения на закрепление правила написания сочетаний жи, ши, 

ча, ща, чу, щу; чк, чн. Взаимопроверка. Осуществление 

самоконтроля использования правила. 

Наблюдение за языковым материалом: формулирование на основе 

анализа предложенного материала ответа на вопрос, связанный с 

правилом переноса слов, уточнение правила переноса слов (буквы й, 

ь, ъ). 

Работа с таблицей (в одном столбце слова разделены по слогам, в 

другом столбце эти же слова разделены для пере носа): 

сопоставление различия деления слов на слоги и для переноса, 

объяснение разницы (с направляющей помощью учителя). 

Практическая работа: запись слов с делением для переноса, 

осуществление самоконтроля при делении слов для переноса (с 

опорой на  таблицу с правилами). 

Дифференцированное задание: нахождение слов по заданному 

основанию (слова, которые нельзя перенести). 

Коллективная работа: находить и объяснять допущенные ошибки в 

делении  слов для переноса. 

Практическая работа: запись предложений с использованием 



Правила правописания и их 

применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в 

корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

прописная буква в именах 

собственных: имена, фамилии, отчества 

людей, клички животных, географические 

названия; 

раздельное написание предлогов с 

именами существительными. 

 

правила написания собственных имён существительных. Работа в 

парах: ответы на вопросы, в которых обязательно нужно будет 

применить правило написания собственных имён существительных. 

Творческое задание: придумать предложения с именами 

собственными. 

Наблюдение за языковым материалом (слова с безударными 

гласными в корне слова или слова с парными по звонкости – 

глухости согласными на конце слова): знакомство с понятием 

«орфограмма». 

Обсуждение особенностей обозначения буквами проверяемых 

безударных гласных в корне слова в процессе сравнения написания 

ударных и безударных гласных в однокоренных словах. 

Учебный диалог «Как планировать порядок действий при 

выявлении места возможной орфографической ошибки» 

Упражнение: определение слов с безударной гласной, требующей 

проверки.  

Наблюдение за изменением произношения гласного в безударной и 

ударной позиции. 

Совместная разработка алгоритма применения орфограммы 

«Проверяемые безударные гласные в корне слова». 

Закрепление алгоритма работы с орфографическим правилом 

«Проверяемые безударные гласные в корне слова» с 

использованием визуальной поддержки. 

 Упражнение: нахождение и фиксация орфограммы «Проверяемые 

безударные гласные в корне слова».  

Работа в парах: выявление в ряду родственных слов нескольких 

проверочных слов. 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в подборе 

проверочных слов к словам с орфограммой «Проверяемые 

безударные гласные в корне слова» (под руководством учителя). 

Комментированное письмо: отработка применения изученного 

правила обозначения безударных гласных в корне слова.  

Орфографический тренинг: подбор проверочных слов к словам с 



орфограммой «Проверяемые безударные гласные в корне слова», 

запись парами проверочного и проверяемого слов. 

Работа в группах: отработка умений обнаруживать в предложении 

ошибки в словах с орфограммой «Проверяемые безударные гласные 

в корне слова», объяснять способ проверки безударных гласных в 

корне слова, исправлять допущенные ошибки.    

Наблюдение за языковым материалом, связанным с оглушением 

звонких согласных в конце слова, обобщение результатов 

наблюдений. 

Работа с рисунками и подписями к ним, анализируются слова типа 

маг – мак, пруд – прут, луг – лук и т. д. Учебный диалог «Когда 

нужно сомневаться при обозначении буквой согласных звуков, 

парных по звонкости – глухости?», в ходе диалога учащиеся 

доказывают необходимость проверки согласных звуков на конце 

слова и предлагают способ её выполнения. 

Совместное создание алгоритма проверки орфограммы 

«Парные по звонкости – глухости согласные в корне слова».  

Закрепление алгоритма работы с орфографическим правилом 

«Парные по звонкости – глухости согласные в корне слова» с 

использованием визуальной поддержки. 

Работа в парах: выбор слов по заданному основанию (поиск слов из 

ряда предложенных, в которых необходимо проверить парный по 

звонкости - глухости согласный). 

Работа в группах: группировка слов по заданным основаниям: 

совпадают или не совпадают произношение и написание согласных 

звуков в корне слова. 

Коллективная работа: аргументирование написания в тексте слов с       

изученными орфограммами.       

Комментированное письмо при записи слов под диктовку: 

выявление наличия в корне слова изучаемых орфограмм, 

обоснование способа проверки орфограмм. 

Самостоятельная работа: нахождение и фиксирование (графически 

обозначать) орфограммы. 



9 Развитие речи 

(33 часа) 

Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной 

задачи (для ответа на заданный вопрос, 

для выражения собственного мнения). 

Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение диалогической 

формой речи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и бытового 

общения. 

Умение договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности при проведении парной и 

групповой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление устного рассказа по 

репродукции картины по заданному плану, 

опорным словам (после совместного 

Учебный диалог, в ходе которого учащиеся учатся определять 

особенности ситуации общения: цели, задачи, состав участников, 

место, время, средства коммуникации. Обобщение результатов 

диалога: сообщение учителя о том, что в ситуации общения важно 

удерживать цель общения, учитывать, с кем и где происходит 

общение, поскольку от этих особенностей ситуации зависит выбор 

языковых средств. 

Комментированный устный выбор правильной реплики из 

нескольких предложенных, обоснование целесообразности выбора 

языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. 

Ролевые игры, разыгрывание сценок для отработки умений ведения 

разговора: начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. 

Творческое задание: создание собственных диалогов в ситуациях 

необходимости начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. 

Наблюдение за нормами речевого этикета. 

Ролевая игра, в которую включена отработка этикетных выражений. 

Коллективная работа: анализ уместности использования средств 

общения в предложенных речевых ситуациях. 

Упражнение: нахождение в предложенных текстах ошибок, 

связанных с правилами общения, нормами речевого этикета, 

исправление найденных ошибок. 

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры связана с оцениванием 

правильности выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке и на переменах. 

Ролевая игра: подбор языковых средств общения в зависимости от 

жизненной ситуации и социальной роли собеседника (учитель, 

продавец, сверстник, врач). 

Работа с репродукциями картин, рассматривание, анализ 

собственного эмоционального отклика на картину, ответы на 

поставленные вопросы. Составление устного рассказа по картине с 

опорой на вопросы / с опорой на ключевые слова. 



анализа). Составление устного рассказа 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам и/или по 

готовому план-вопросу. по личным 

наблюдениям и вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст. Признаки текста: смысловое 

единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в 

тексте; выражение в тексте законченной 

мысли. Тема текста. Основная мысль. 

Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Абзац. 

Последовательность частей текста 

(абзацев). Работа с деформированным 

текстом. Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и 

абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

 

Экскурсия в художественный музей (при наличии в месте 

проживания) или виртуальная экскурсия по художественному 

музею. Выбор картины, которая произвела наибольшее впечатление 

во время экскурсии. Устный рассказ об этой картине. Описание 

понравившейся картины. 

Проектное задание «Готовим виртуальную экскурсию по залам 

Третьяковской галереи»: каждый ученик в классе выбирает одну 

картину и готовит о ней рассказ, все рассказы соединяются в 

целостную экскурсию. 

Проект «Выставка одной картины»: каждую неделю в классе 

проводится выставка одной картины, картины по очереди 

подбирают учащиеся класса и готовят устный рассказ о выбранной 

картине. 

Экскурсия, по результатам которой составляется устный рассказ по 

личным наблюдениям во время экскурсии или по вопросам учителя. 

 

Учебный диалог «Сравниваем слово, предложение, текст», 

выявление в ходе диалога сходства и различия слова, предложения, 

текста. 

Наблюдение за языковым материалом: несколько примеров текстов 

и «не текстов» (нарушена последовательность предложений / 

несколько предложений, которые не связаны единой темой / 

несколько предложений об одном и том же, но не выражающих 

мысль), сравнение, выявление признаков текста: смысловое 

единство предложений в тексте; последовательность предложений в 

тексте; выражение 

в тексте законченной мысли. 

Работа в парах: различение текста и «не текста», аргументация 

своей точки зрения. 

Наблюдение за последовательностью предложений в тексте.  

Коллективная работа: восстановление деформированного текста – 

необходимо определить правильный порядок предложений в тексте. 

Практическая работа: формулирование основной мысли 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложенных текстов (после совместного анализа).  

Наблюдение за структурой текста, знакомство с абзацем как 

структурным компонентом текста, формулирование выводов о том, 

что в абзаце содержится микротема. 

Совместная работа: определение последовательности абзацев в 

тексте с нарушенным порядком следования абзацев. 

Практическая работа: определение порядка следования абзацев. 

Практическая работа: деление текста на смысловые части с 

последующим озаглавливанием. 

Учебный диалог: установление причинно-следственных связей 

между частями текста или описываемыми событиями. 

Обсуждение: как связана основная мысль текста с содержанием 

каждого абзаца. 

Практическая работа: формулирование основной мысли текста и 

основной мысли каждого абзаца; преобразование основной мысли в 

предложение (с помощью учителя). 

Комментированное выполнение задания: подбор заголовка к тексту 

с обязательной аргументацией. 

Работа в группе: подбор различных заголовков к одному тексту. 

Практическая работа: установление соответствия/несоответствия 

заголовка и текста, аргументация своей точки зрения. 

Практическая работа: восстановление нарушенной 

последовательности абзацев, запись исправленного текста. 

Наблюдение за особенностями текстаописания, установление его 

особенностей, нахождение в тексте средств создания описания. 

Обсуждение различных текстовописаний (художественных, 

научных описаний): выявление сходства и различий. 

Наблюдение за текстомповествованием и установление его 

особенностей. 

Работа в группах: сравнение текстовповествований с 

текстамиописаниями. 

Наблюдение за текстомрассуждением, установление его 

особенностей. 



 

 

 

Поздравление и поздравительная 

открытка.  

Понимание текста: развитие 

умения находить заданную 

информацию, содержащуюся в тексте, 

формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в 

тексте. Выразительное чтение текста 

вслух с соблюдением правильной 

интонации. 

Построение и запись 

грамматически правильно 

оформленного ответа на вопрос. 
Подробное изложение 

повествовательного текста объёмом 25-35 

слов (30 - 45 слов) с опорой на вопросы. 

Обсуждение особенностей жанра поздравления в ходе анализа 

предложенных примеров поздравлений, анализ структуры 

текстовпоздравлений. 

Творческое задание: создание текста поздравительной открытки 

(выбор повода для поздравления определяется самими учащимися). 

Коллективный анализ содержания текста, который предложен как 

основа для изложения (повествовательный текст объёмом 25 – 35 

слов). Устные ответы на поставленные к тексту вопросы. Устный 

пересказ текста с опорой на вопросы. Письменное подробное 

изложение содержания текста с опорой на вопросы. Самопроверка с 

возможностью корректировки пересказа. 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 1,2. 

Горецкий В.Г. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. / В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова. 

Ишимова О.А. Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница. Пособие 

Учащихся начальных классов. / О.А. Ишимова, А.А. Алмазова. М.: Просвещение. 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть 1,2. 

Тригер Р.Д. Русский общеобразовательных школ и классов VII вида. 

Начальные классы 1–4, Подготовительный класс. М.: Парадигма, 2012, 

С.121–134, 266–284. 

Тригер Р.Д., Владимирова Е. В. Русский язык. Подготовка к обучению грамоте: 

Методическое пособие. М., 2010 

Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. Русский язык. 1 класс. Звуки речи, слова, 

предложения. М., 2003 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс. 

2.Контрольно-измерительные материалы. 

Русский язык: 1-4 классы / Сост. И.В.Позолотина, Е.А.Тихонова. – М.: ВАКО. 

Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / В.П.Канакина, Г.С.Щёголева.- 2-е изд. – М.: 

Просвещение. 

3 Технические средства обучения 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор. 

4 Экранно-звуковые пособия 

Канакина В.П. и др. Русский язык 1-4 класс. Электронное приложение. 

5.Образовательные электронные ресурсы: 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Российское образование http://www.edu.ru 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

ИКТ в образовании http://www.ict.edu.ru 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 

Ресурсы для открытой мультимедиа среды http://fcior.edu.ru 

Детские электронные книги и презентации http://viki.rdf.ru/ 

Учительский портал http://www.uchportal.ru/, http://www.zavuch.info/ 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

 

 

 



 

2.1.АДАПТИПОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 3 

КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающихся 

3 класса с ЗПР (вариант 7.2) составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598); 

- Федеральной  адаптированной     образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья ( приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023). 

Учебный предмет "Русский язык" на уровне начального общего образования является 

ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способствует 

повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации 

обучающихся. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а 

также будут востребованы в жизни. 

Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую сложность для 

обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. 

Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского языка 

у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На 

уроках русского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного 

решения коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов 

речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Благодаря 

освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения, умениями организовывать 

языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учётом 

условий коммуникации, развёртывать их или сокращать, перестраивать, образовывать 

нужные словоформы. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и 

письменной коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного чтения и письма. 

На уроках важно формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются 

практическим путём. 



Изучение учебного предмета "Русский язык" вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 

обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и 

чтением, совершенствуется связное (в том числе учебное) высказывание, расширяется 

словарный запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и 

соответствующие попытки их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориентировку, 

способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При 

изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ слов, работа с 

предложением и текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и 

внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из 

звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении, использование различных 

классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная 

деятельность, создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета "Русский язык" обучающиеся с ЗПР учатся 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный 

отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции 

деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, 

осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и 

дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа 

над слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету 

"Русский язык" и "Литературное чтение", способствует улучшению качества устной речи 

обучающегося с ЗПР. 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Русский язык» в 3 классе – 170 

ч. (5 часов в неделю).  



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Русский язык» 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на 

уроках русского языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка). 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования;  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми 

идёт работа на уроках русского языка. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); 



познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и 

различные грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять 

особенности каждого типа текста; 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять имена существительные в группы по определённому грамматическому 

признаку (например, род или число), самостоятельно находить возможный признак 

группировки; 

определять после совместного анализа существенный признак для классификации 

звуков, предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия 

по изменению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

с помощью учителя выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации при выполнении  

текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

с помощью учителя создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), 

адекватные ситуации общения; 

готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

понимать инструкцию, предложенную классу, удерживать инструкцию; 

выслушивать не перебивая; 

планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий; 



придерживаться плана (на материале разных учебных заданий: написание текста, 

проверка безударного гласного в корне слова, синтаксический разбор предложения). 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку 

(не понял, забыл, не постарался, не успел); 

оценивать результат действия; 

сопоставлять результат с образцом; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена 

предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

 

Совместная деятельность: 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; 

слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для 

достижения общего успеха деятельности.  

Предметные результаты 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— объяснять по наводящим вопросам значение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам (с опорой на ленту букв); 

— производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными; 

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина);  

— различать однокоренные слова и синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс (при необходимости с опорой на таблицу морфемного 

разбора); 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

— определять значение слова в тексте (при необходимости используя 

толковый словарь); 

— распознавать имена существительные; определять грамматические 

признаки имён существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе 

имена существительные с ударными окончаниями (при необходимости с опорой на 

таблицы, алгоритм); 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имён прилагательных: род, число, падеж (при необходимости с опорой на таблицы, 

алгоритм);  

— изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в 



единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён 

существительных (при необходимости с опорой на таблицы, алгоритм); 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму 

времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые 

случаи), в прошедшем времени по родам (при необходимости с опорой на таблицы, 

алгоритм); 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки (с опорой на алгоритм); 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения (при необходимости по смысловой опоре); 

— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак 

после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное 

написание предлогов со словами (при необходимости с опорой на таблицы, правила); 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 50 

слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

— формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 

информации простые выводы (1–2 предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 

предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации (при необходимости с направляющей 

помощью учителя); создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета (с опорой на образец); 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений 

— определять после совместного анализа ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и по наводящим вопросам основную мысль текста; 

— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов 

или предложений их смысловое содержание; 

— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст (с 

направляющей помощью учителя); 

— писать подробное изложение по заданному, коллективно составленному 

плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Русский язык» 

3 класс 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, 

согласный твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, 

парный/непарный; функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия 

использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение 

изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с раз делительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на 

Ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике) 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.  

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс 

– значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по 

падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3го склонения. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -

ин). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в 

речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в 

тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по 

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 



Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Словосочетание. Главные члены предложения – 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Предложения распространённые и нераспространённые.  

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами.  

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие формулировать 

и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно 

координировать) действия при проведении парной и групповой работы.  

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, 

тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но.  

Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа.  

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или составленному плану. 

 

 

 



3 КЛАСС (170 часов) 

№ п/п Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

1 Сведения о 

русском языке 

(3 часа час, далее 

продолжается 

изучение во всех 

разделах курса) 

Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации. Знакомство с 

различны ми методами познания языка: 

наблюдением, анализом, лингвистическим 

экспериментом. 

Коллективное прочтение с комментарием учителя статьи 68 

Конституции Российской Федерации: «1. Государственным языком 

Российской Федерации на всей её территории является русский язык 

как язык государствообразующего народа, входящего в 

многонациональный союз равноправных народов Российской 

Федерации». 

Рассказпояснение учителя на тему «Русский язык как 

государственный язык Российской Федерации».  

Учебный диалог, в ходе которого формулируются суждения о 

многообразии языкового пространства России и о значении русского 

языка как государственного языка Российской Федерации. 

Работа в парах: придумать ситуацию применения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации. Обсуждение 

возможности использования лингвистического миниэксперимента 

как метода изучения языка. 

Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых 

развивается умение анализировать текстовую, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей. 

2 Фонетика 

и графика 

(5 часов) 

Повторение: звуки русского языка: 

гласный/согласный, гласный 

ударный/безударный, согласный твёрдый/ 

мягкий, парный/непарный, согласный 

глухой/звонкий, парный/непарный; 

функции разделительных мягкого и 

твёрдого знаков, условия использования 

на письме разделительных мягкого и 

твёрдого знаков. 

Соотношение звукового и буквенного 

состава в словах с разделительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми 

Определить основание для классификации звуков. 

Работа в парах: классификация предложенного набора 

звуков с последующей коллективной проверкой.  

Работа со схематической таблицей «Звуки русского языка», 

характеристика звуков речи с опорой на схему. 

Работа в парах: распредели слова на две группы в зависимости от 

того, какой звук слышим в начале слова (твердый-мягкий, звонкий-

глухой). 

Знакомство и отработка алгоритма по определению соотношения   

звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными (удержание 

последовательности действий, соотнесение результата своих 



согласными. 

Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

действий с каждым шагом алгоритма, самоконтроль). 

Комментированное выполнение под руководством педагога задания, 

связанного с объяснением различий в звукобуквенном составе слов с 

разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными.  

Работа в группах: определение соотношения количества 

звуков и букв в предложенном наборе слов, заполнение 

таблицы с тремя колонками: количество звуков равно 

количеству букв, количество звуков меньше количества 

букв, количество звуков больше количества букв. 

Самостоятельная работа по систематизации информации: 

записывать предложенный набор слов в алфавитном 

порядке (при необходимости с опорой на алфавит). 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок при 

выполнении задания расставить фамилии в алфавитном 

порядке (при необходимости с опорой на алфавит). 

Практическая работа: расставить книги в библиотечном 

уголке класса в алфавитном порядке, ориентируясь на 

фамилию автора. 

Практическая работа при изучении всех разделов курса, 

связанная с применением знания алфавита при работе со словарями, 

справочниками. 

3 Орфоэпия 

(изучается 

во всех 

разделах 

курса) 

Нормы произношения звуков и сочетаний 

звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря 

для решения практических задач. 

 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, 

отрабатываемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Подбери рифму» (предлагаются слова из 

орфоэпического словарика, к ним нужно подбирать рифмы).  

Дидактическое упражнение: придумать предложения с 

отрабатываемым словом из орфоэпического словарика. Практическая 

работа: поставить ударение в словах из орфоэпического перечня, а 

потом правильно их произнести. Творческая работа: сочинить 

рассказ, включив в него предложенные учителем слова из 

отрабатываемого в данном учебном году орфоэпического перечня, а 

потом прочитать его всему классу. 

Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом словаре слова из 



предложенного списка (не совпадает с отрабатываемым перечнем 

слов) и поставить в них ударение. 

Играсоревнование «Где поставить ударение». 

4 Лексика  

( 8 часов) 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова 

(ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Учебный диалог «Как можно узнать значение незнакомого слова?». 

Рассказ учителя «Способы толкования лексического значения  

слова». 

Наблюдение за структурой словарной статьи. 

Практическая работа с учебным толковым словарём, поиск в словаре 

значений нескольких слов, целью работы является освоение в 

процессе практической деятельности принципа построения толкового 

словаря. 

Самостоятельная работа: выписывание значений слов из толкового 

словаря в учебнике или из толкового словаря на бумажном или 

электронном носителе. 

Практическая работа: ведение собственных толковых     словариков. 

Наблюдение за употреблением слов в переносном значении с 

использованием юмористических рисунков. 

Сравнение значений словосочетаний, предложений с опорой на 

иллюстрации (Человек идет. Часы идут.) 

Совместное комментированное выполнение заданий, направленных 

на развитие умения анализировать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении. 

Работа в парах: нахождение в тексте слов в переносном значении. 

Работа в группах: работа с ситуациями (с опорой на сюжетную 

картинку), в которых необходимо сравнивать прямое и переносное 

значение слов, подбирать предложения, в которых слово употреблено 

в прямом/ переносном значении. 

Учебный диалог «По каким причинам слова выходят из 

употребления?», высказывание предположений с последующим 

сопоставлением предположений с информацией в учебнике. 

Работа в парах: соотнесение устаревших слов с их современными 

синонимами (простые случаи) после проведенного совместного 

обсуждения. 



Работа в группах: нахождение в тексте устаревших слов и 

установление их значения (при необходимости с использованием 

словаря устаревших слов). 

Проектное задание: составление (в процессе коллективной 

деятельности) словаря устаревших слов по материалам работы со 

сказками на уроках «Литературного чтения». 

Творческое задание: придумать несколько ситуаций, в которых 

возникает необходимость использования дополнительных 

источников для уточнения значения слова. 

5 Состав слова 

(морфемика) (10 

часов) 

Повторение: корень как обязательная часть 

слова; однокоренные (родственные) слова; 

признаки однокоренных (родственных) 

слов; различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями; выделение в 

словах корня (простые случаи); окончание 

как изменяемая часть слова. 

Однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. Корень, пристав ка, 

суффикс – значимые части слова. Нулевое 

окончание (ознакомление). 

Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. 

Учебный диалог «Чем похожи родственные слова, чем они 

различаются? Как найти корень слова?».  

Наблюдение за группами родственных слов, поиск для каждой 

группы слова, с помощью которого можно объяснить значение 

родственных слов. 

Повторение последовательности действий по алгоритму «Выделение 

корня в слове» (удержание последовательности действий, 

соотнесение результата своих действий с каждым шагом алгоритма, 

самоконтроль). 

Упражнение: выделение корня в предложенных словах с опорой на 

алгоритм выделения корня. 

Комментированный анализ текста: поиск в нём родственных слов. 

Практическое задание: группировка предложенных слов по 

самостоятельно найденному основанию. 

Работа в парах: обнаружение среди родственных слов слова с 

омонимичным корнем. 

Самостоятельная работа: объединение в группы слов с одним и тем же 

корнем. 

Дифференцированное задание: определять правильность 

объединения родственных слов в группы при работе с группами слов 

с омонимичными корнями. 

Работа со схемой: различение родственных слов и форм одного и 

того же слова. 

Учебный диалог: «Полное совпадение значения у форм слова и 



сходство основного значения, но не полная тождественность значения 

родственных слов». 

Объяснение роли и значения суффиксов/приставок. 

Работа со схемой «Значение суффиксов» (уменьшительно-

ласкательные суффиксы, суффиксы профессии). 

Игровое упражнение «Собери слово из морфем» (предметно-

практическое оперирование с графическими обозначениями частей 

слова). 

Работа в группах: анализ небольшого текста с установкой на поиск в 

нём  слов с заданными приставками/суффиксами 

Наблюдение за словами с нулевым окончанием.  

Знакомство с последовательностью действий по алгоритму «Разбор 

слова по составу» (отработка каждого шага алгоритма, удержание 

последовательности алгоритма, удержание последовательности 

действий, соотнесение результата своих действий с каждым шагом 

алгоритма, самоконтроль). 

Тренинг в разборе слов по составу в соответствии с отрабатываемым 

алгоритмом, корректировка с помощью учителя своих учебных 

действий для преодоления ошибок при выделении в слове корня, 

окончания, приставки, суффикса.  

Упражнение: соотнесение слов, напечатанных на карточках, с 

соответствующей схемой состава слова. 

Работа с таблицей: записать слова в нужный столбик в соответствии 

со схемой состава слова. 

Дифференцированное задание: обнаружение ошибок в установлении 

соответствия схем состава слова и слов (при необходимости с 

направляющей помощью учителя). 

6 Морфология  

 (45 часов) 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, 

вопросы, употребление в речи. 

Имена существительные единственного и 

множественного числа. Имена 

существительные мужского, женского и 

Учебный диалог, в ходе которого происходит наблюдение за 

словами-предметами, словами-признаками, словами-действиями и 

знакомство с понятиями «Части речи» с актуализацией терминов 

«Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол». 

 Упражнение: группировка предложенного набора слов на  основании 

того, какой частью речи они являются (с опорой на таблицу «Части 



среднего рода. Падеж имён 

существительных. 

Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. 

Изменение имён существительных по 

падежам и числам (склонение). 

речи»). 

 Работа в парах: распределение имен существительных по группам 

(одушевленные, неодушевленные). 

Наблюдение за грамматическими признаками имён существительных 

(род, число), соотнесение сделанных выводов с информацией в 

учебнике. 

Работа в парах: нахождение у группы имён существительных 

грамматического признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу (с опорой на таблицы). 

Практическая работа: изменение имён существительных по 

указанному признаку (с опорой на таблицу). 

Работа в группах: объединение имён существительных в группы по 

определённому признаку (например, род или число). 

Учебный диалог с наблюдением за изменением формы слова по 

падежным вопросам и соотнесение сделанных выводов с 

информацией в учебнике. 

Имена существительные 1, 2, 3го 

склонения. 

Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Имя прилагательное: 

общее значение, вопросы, употребление в 

речи. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени 

существительного. 

Изменение имён прилагательных по родам, 

числам и падежам (кроме имён 

прилагательных 

на -ий, -ов, -ин). Склонение имён 

прилагательных. 

Глагол: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. Неопределённая 

форма глагола. Настоящее, будущее, 

прошедшее время глаголов. 

Дифференцированное задание: выделение лишнего слова из ряда 

предложенных имен существительных по ряду определенных 

грамматических признаков. 

Знакомство с алгоритмом и отработка последовательности учебных 

действий по определению склонения имен существительных. 

Работа с таблицей: запись имен существительных в три столбика в 

соответствии с родом или склонением. 

Упражнение: соотнесение падежей с вопросами (с опорой на 

таблицу). 

Практическая работа: изменение имен существительных по падежам 

(с опорой на таблицу). 

Упражнение: запись предложений с постановкой имен 

существительных в нужной падежной форме (при необходимости с 

направляющей помощью учителя). 

Тренинг по определению падежа имен существительных. 

Работа в парах: определение падежа имен существительных (при 

необходимости с опорой на таблицу). 



Изменение глаголов по временам, числам. 

Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Местоимение (общее представление). 

Личные местоимения, их употребление в 

речи. Использование личных местоимений 

для устранения неоправданных повторов в 

тексте. 

 

Игровое упражнение «Один-много». 

Игровое упражнение «Нет чего?»: употребление имен 

существительных в форме множественного числа родительного 

падежа. 

Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного с 

формой имени существительного, формулирование вывода по 

результатам наблюдения, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике. 

Учебный диалог: наблюдение за грамматическими признаками имен 

прилагательных, формулирование   выводов по результатам 

наблюдений, соотнесение собственных выводов с информацией в 

учебнике. 

Комментированное выполнение задания на нахождение 

грамматических признаков имён прилагательных (с опорой на 

таблицы). 

Работа в парах: поиск ошибок на согласование имён 

существительных и имён прилагательных, исправление найденных 

ошибок (при использовании смысловой опоры). 

Работа с таблицей: запись имен прилагательных в три столбика в 

соответствии с родом. 

Игра-соревнование «Опиши предмет»: подобрать как можно больше 

подходящих по смыслу прилагательных к имени существительному. 

Работа в парах: распределение записанных на карточках имен 

прилагательных близких и противоположных по значению. 

Знакомство и отработка последовательности действий по 

определению падежа имени прилагательного, удержание 

последовательности действий, соотнесение результата своих 

действий с каждым шагом алгоритма, самоконтроль). 

Практическая работа: изменение имен прилагательных вместе с 

именами существительными по падежам (при необходимости с 

опорой на таблицу). 

Работа в парах: определение падежа имен прилагательных (при 

необходимости с опорой на таблицу). 



Наблюдение за грамматическими признаками глаголов (число, время, 

род в прошедшем времени), формулирование выводов по результатам 

наблюдений, соотнесение собственных выводов с информацией в 

учебнике. 

Практическая работа: анализ текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых даны (из числа изученных) 

(с опорой на таблицу грамматических признаков). 

Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время глагола 

(под руководством учителя). 

Обсуждение правильности соотнесения глаголов и грамматических 

характеристик (из числа изученных). 

Работа в парах: группировка глаголов на основании изученных 

грамматических признаков (с опорой на таблицы). 

Работа с таблицей: распределение глаголов в три столбика в 

соответствии с их временем (с опорой на таблицы). 

   Упражнение: образование времен глагола от начальной формы 

глагола (с опорой на таблицы). 

Упражнение: согласование глагола в прошедшем времени с именами 

существительными в роде и числе. 

Учебный диалог: значение частицы НЕ, изменение значения глагола 

при ее использовании. 

   Наблюдение за ролью местоимений в тексте с последующим 

соотнесением сделанных выводов с информацией в учебнике. 

Практическая работа: корректировка текста, заключающаяся в замене 

повторяющихся в тексте имён существительных соответствующими 

местоимениями (после предварительного обсуждения). 

Работа в парах: соотнесение личных местоимений с именами 

существительными или предметными картинками. 

Проверочная работа: проверка умения ориентироваться в изученных 

понятиях: часть речи, склонение, падеж, время, род; умения соотносить 

понятие с его краткой характеристикой, объяснять своими словами 

значение изученных понятий, определять изученные грамматические 

признаки. 



7 Синтаксис (17 часов) Предложение. Установление при помощи 

смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. 

Словосочетание. Главные члены 

предложения — подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без 

деления на виды). 

Предложения распространённые и 

нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами 

предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Комментированное выполнение задания: выписать из предложения 

пары слов (словосочетания), от одного из которых к другому  можно 

задать смысловой (синтаксический) вопрос (под руководством 

учителя). 

Творческое задание: составление словосочетаний к схеме (сущ.+прил., 

гл.+сущ.) (по образцу). 

Самостоятельная работа: установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в предложении 

(главное и зависимое слово). 

Учебный диалог, направленный на актуализацию знаний о видах 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными 

характеристиками. 

Совместная работа с таблицей: по горизонтали в строках — вид по 

эмоциональной окраске, по вертикали в столбцах — вид по цели 

высказывания, подбор предложенных учителем примеров для ячеек 

таблицы.  

Работа в группах: соотнесение предложений и их характеристик (цель 

высказывания, эмоциональная окраска). Самостоятельная работа: 

выписывание из текста повествовательных, побудительных, 

вопросительных предложений. 

Работа в парах: классификация предложений. Совместное составление 

алгоритма нахождения главных членов предложения. 

Знакомство и отработка последовательности учебных действий по 



нахождению главных членов предложения и выделению 

грамматической основы предложения, удержание последовательности 

действий, соотнесение результата своих действий с каждым шагом 

алгоритма, самоконтроль). 

Упражнения на нахождение подлежащих и сказуемых (с опорой на 

алгоритм).  

Практическая работа: составление предложений из предложенных слов 

с последующим выделением грамматической основы (с опорой на 

алгоритм). 

Работа в парах: распространение предложений второстепенными 

членами. 

Творческое задание: составление словосочетаний к схеме (сущ.+прил., 

гл.+сущ.) (по образцу). 

Наблюдение за предложениями с однородными членами. Объяснение 

выбора нужного союза в предложении с однородными членами. 

Комментированное выполнение задания на нахождение в тексте 

предложений с однородными членами (при необходимости с 

направляющей помощью учителя).  

Работа со схемой: составление предложений по заданной графической 

схеме (разные по виду: с однородными членами, по эмоциональной 

окраске и т.д.) 

Творческое задание: составление предложений с однородны ми 

членами. 



Проверочная работа, направленная на проверку ориентации в 

изученных понятиях: подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

предложения, умения соотносить понятие 

с его краткой характеристикой, объяснять своими словами значение 

изученных понятий. 

8 Орфография и 

пунктуация 

(50 часов) 

Повторение правил правописания, 

изученных в 1 и 2 классах. 

Формирование орфографической зоркости: 

осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование 

различных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова. Контроль и 

само контроль при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

Ознакомление с правила 

ми правописания и их применением: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; 

Учебный диалог «Как планировать свои действия по решению 

орфографической задачи?», по результатам диалога актуализация 

последовательности действий по проверке изученных орфограмм. 

Моделирование алгоритмов применения изучаемых в данном классе 

орфографических правил, следование составленным алгоритмам. 

Отработка алгоритма работы с правилом, удержание 

последовательности действий, соотнесение результата своих действий 

с каждым шагом алгоритма, самоконтроль). 

Работа в парах: группировка слов по типу орфограммы (с опорой на 

таблицы).  

Работа в группах: группировка слов, написание которых можно 

объяснить изученными правилами, и слов, написание которых 

изученными правилами объяснить нельзя. 

Совместное комментированное выполнение анализа текста на наличие                       

в нём слов с определённой орфограммой. 

Составление предложений, включая в них слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

 Работа в парах: распределение слов в два столбика в зависимости от 



безударные гласные в падежных окончаниях 

имён существительных (на уровне 

наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях 

имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

раздельное написание 

предлогов с личными местоимениями;  

непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

раздельное написание частицы не с 

глаголами. 

орфограммы «Мягкий знак после шипящих на конце   имён 

существительных» (с опорой на алгоритм правила). 

Наблюдение за безударными гласными в падежных окончаниях имен 

существительных и имен прилагательных. 

Упражнение: нахождение в тексте глаголов с частицей НЕ. 

Орфографический тренинг: написание глаголов с частицей НЕ  опорой 

на таблицу). 

Оценивание собственного результата выполнения орфографической 

задачи, корректировка с помощью учителя своих действий для 

преодоления ошибок при списывании текстов и записи под диктовку. 

Проблемная ситуация, требующая использования дополни тельных 

источников информации: уточнение написания слов по 

орфографическому словарю (в том числе на электронном носителе). 

Проектное задание: коллективное создание текста с максимальным 

количеством включённых в них словарных слов.  

Проектное задание: создание собственных текстов с максимальным 

количеством включённых в них слов с определён ной орфограммой. 

9 Развитие речи 

(32 часа) 

Нормы речевого этикета: устное и 

письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и др. 

Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, 

Учебный диалог «Чем различаются тема текста и основная мысль 

текста? Как определить тему текста? Как определить основную мысль 

текста?».  

Комментированное выполнение задания на определение темы и 

основной мысли предложенных текстов (по наводящим вопросам). 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в определении 



плохо владеющими русским 

языком. 

Формулировка и аргументирование 

собственного мнения в диалоге и дискуссии. 

Умение 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

Умение контролировать 

(устно координировать) 

действия при проведении 

парной и групповой 

работы. 

Повторение и продолжение работы с 

текстом, начатой во 2 классе: 

признаки текста, тема 

текста, основная мысль 

текста, заголовок, 

корректирование текстов 

с нарушенным порядком 

темы и основной мысли текста (после совместного анализа). 

Практическая работа: анализ и корректировка текстов               с 

нарушенным порядком предложений, абзацев (при необходимости с 

направляющей помощью учителя). 

Практическая работа: чтение деформированных текстов, их 

восстановление с последующей записью. 

Работа в парах: нахождение лишних предложений в тесте, не 

подходящих к нему по смыслу. 

Упражнение: закончить текст по его началу (устно или письменно) 

(после предварительного обсуждения). 

Практическая работа: нахождение в тексте смысловых      пропусков (с 

направляющей помощью учителя). 

Совместное составление плана текста. 

Работа в группах: соотнесение текста и нескольких вариантов плана 

этого текста, обоснование выбора наиболее удачного плана. 

Практическая работа: воспроизведение текста в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно. 

Наблюдение за тремя текстами разного типа (повествование, 

описание, рассуждение) на одну тему, формулирование 

выводов об особенностях каждого из трёх типов текстов. 

Творческие задания: создание устных и письменных текстов 



предложений и абзацев. 

План текста. Составление 

плана текста, написание 

текста по заданному плану. Связь 

предложений в 

тексте с помощью личных 

местоимений. 

. Определение типов текстов (повествование, 

описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с жанром письма, 

поздравительной открытки, объявления. 

Изложение текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 

 

разных типов (описание, рассуждение, повествование). 

Практическая работа: построение речевого высказывания в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Работа с текстами шуточных стихотворений о несоблюдении 

норм речевого этикета, культуры общения. 

Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения норм 

речевого этикета. 

Самооценка собственной речевой культуры во время общения. 

Творческие работы: создание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извинение/благодарность/отказ  

(по предложенному образцу). 

Речевой тренинг: подготовка небольшого выступления по презентации 

на заданную тему. 

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры — оценка правильности 

выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке и 

на переменах, в конце учебного дня подведение итогов игры. 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 3 класс. Часть 1,2. 
Тригер Р.Д. Русский общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные классы 1–4, 

Подготовительный класс. М.: Парадигма, 2012, С.121–134, 266–284. 

Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. 

2.Контрольно-измерительные материалы.  

Русский язык: 1-4 классы / Сост. И.В.Позолотина, Е.А.Тихонова. – М.: ВАКО.  

Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / В.П.Канакина, Г.С.Щёголева.- 2-е изд. – М.: 

Просвещение. 

3. Технические средства обучения  
Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер  

Мультимедийный проектор. 

4. Экранно-звуковые пособия  

Канакина В.П. и др. Русский язык 1-4 класс. Электронное приложение.  

5.Образовательные электронные ресурсы:  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

Российское образование http://www.edu.ru  

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

ИКТ в образовании http://www.ict.edu.ru  

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru  

Ресурсы для открытой мультимедиа среды http://fcior.edu.ru  

Детские электронные книги и презентации http://viki.rdf.ru/  

Учительский портал http://www.uchportal.ru/, http://www.zavuch.info/ 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.zavuch.info/


 

 2.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 4 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7-2) по русскому языку для 4 класса разработана 

на основе:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( приказ Министерства образования 

и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598) 

- Федеральная адаптированная  образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья ( приказ Минпросвещения 

России от 24 ноября 2022 года № 1023) 

- Федеральная рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на уровне начального 

общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 

Учебный предмет "Русский язык" на уровне начального общего образования является 

ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способствует 

повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся. 

Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

материале русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а также будут 

востребованы в жизни. 

Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую сложность для 

обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. 

Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского языка у 

обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На 

уроках русского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения 

коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов 

речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Благодаря 

освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения, умениями организовывать 



языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учётом условий 

коммуникации, развёртывать их или сокращать, перестраивать, образовывать нужные 

словоформы. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и письменной 

коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного чтения и письма. На уроках 

важно формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим путём. 

Изучение учебного предмета "Русский язык" вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 

предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у обучающегося с 

ЗПР пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, совершенствуется 

связное (в том числе учебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются 

возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориентировку, 

способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При изучении 

учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ слов, работа с предложением и 

текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе 

выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, 

подсчет количества слов в предложении, использование различных классификаций звуков и 

букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная деятельность, создаются 

предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета "Русский язык" обучающиеся с ЗПР учатся ориентироваться 

в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие действия, 

следить за правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку проделанной 

работе, что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, 

осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и 

дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа над 

слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету "Русский 

язык" и "Литературное чтение", способствует улучшению качества устной речи обучающегося 

с ЗПР. 

Данный вариант предназначен для образования обучающихся с задержкой психического 

развития, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально отдельных функциях (замедленный темп 

или неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.  

 



На изучение предмета «Русский язык» в 4 классе отводится 170 часов - по 5 часов в неделю 

при 34 учебных неделя).  

 

 

1. Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета  

 

4 класс 

Личностные результаты включают: 

- внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

"хорошего ученика"; 

- мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

- ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

- установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведении и поступках; 

- ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности; 

- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

- овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

- адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 

деятельности; различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, 

- использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной 

деятельности; 

- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 

задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую роль 

зрения; 

- владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

 



Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для 

решения различных коммуникативных задач; 

- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

- овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

- овладение основами грамотного письма; 

- овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

- формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание учебного предмета 

 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. 

Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной 

характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-безударный; согласный твёрдый-

мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-глухой, парный-непарный. Произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа "стол", 

"конь"; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке 

(например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

"родственные (однокоренные) слова". Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм -кормить - кормушка, лес - 

лесник - лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. 

Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 



Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Умение опознавать имена 

собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е 

склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, 

мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной 

форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что делать?". 

Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); 

составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить 

предложение. 



Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение 

голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения 

(без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая 

при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. 

Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение 

составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 



мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись 

рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; 

составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по 

учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и 

серии картинок. 



1. Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тематическое 

планирование 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Количество 

часов 

1 Повторение Анализировать высказывания о русском языке. 

Высказываться о значении «волшебных» слов в речевом общении, использовать их в речи. 

Составлять текст (о речи или о языке) по выбранной пословице с помощью учителя. 

Составлять (совместно со сверстниками) текст по рисунку с включением в него диалога. 

Определять тему и главную мысль текста. Подбирать заголовок к тексту. Соотносить 

заголовок и текст. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 

Составлять план текста. 

Соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). 

Работать с памяткой «Как подготовиться к изложению». 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с происхождением слова каникулы. 

Самостоятельно подготовиться к написанию изложения. Подробно излагать содержание 

повествовательного текста и оценивать правильность написанного. 

Сравнивать между собой разные типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Сопоставлять тексты разного стиля. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению повествовательного текста». Сочинять 

рассказ в соответствии с выбранной темой. 

Находить в тексте предложения, различные по цели высказывания и по интонации. Составлять 

предложения, различные по цели высказывания и по интонации. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца предложения. 

Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации. 

Обосновывать использование знаков препинания в конце предложений и знака тире в 
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диалогической речи. Находить обращение в предложении. 

Составлять предложения с обращением. Выделять 

обращения на письме. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении. 

Выделять главные члены предложения и объяснять способы нахождения главных членов 

предложения. 

Различать главные и второстепенные члены предложения, распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Анализировать схемы предложений, составлять по ним предложение. 

Моделировать предложения. Работать с памяткой 

«Разбор предложения по членам». 

Разбирать предложение по членам. 

Сравнивать предложение, словосочетание и слово, объяснять их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. Разбирать 

предложение по членам предложения. 

Составлять предложения в соответствии с поставленной учебной задачей и оценивать 

правильность выполнения учебного задания. Восстанавливать содержание текста с 

нарушенным порядком предложений. Выборочно письменно передавать содержание исходного 

текста повествовательного характера 

2 Предложение Распознавать предложения с однородными членами, находить их в тексте. 

Определять, каким членом предложения являются  однородные члены. 

Распознавать однородные второстепенные члены,  имеющие при себе пояснительные 

слова. 

Соблюдать интонацию перечисления в предложениях с однородными членами. 

Анализировать таблицу «Однородные члены предложения» и составлять по ней 

сообщение. 

Составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с однородными членами. 

Продолжать ряд однородных членов. 
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Обосновывать постановку запятых в предложениях с однородными членами. 

Оценивать текст с точки зрения пунктуационной правильности. 

Составлять рассказ по репродукции картины и данному плану. 

Сравнивать простые и сложные предложения. Различать простое предложение с однородными 

членами и сложное предложение. 

Наблюдать за союзами, соединяющими части сложного предложения. 

Ставить запятые между простыми предложениями, входящими в состав сложного. Выделять в 

сложном предложении  его основы. 

Составлять сложные предложения. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Письменно передавать содержание повествовательного текста по самостоятельно составленному 

плану 

3 Слово в языке и в 

речи 

Анализировать высказывания о русском языке. 

Выявлять слова, значение которых требует уточнения. Определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового словаря. Объяснять  принцип                   построения 

толкового словаря. 

Определять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым словарём (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно). Составлять собственные толковые словарики, 

внося в них слова, значение которых ранее было неизвестно. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значениях, синонимы, 

антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова. Анализировать употребление в тексте 

слова в прямом и переносном значениях. Сравнивать прямое и переносное значения слов, 

подбирать предложения, в которых слово употребляется в прямом или переносном значении. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. Контролировать уместность использования слов в 

предложениях, находить случаи неудачного выбора слова, корректировать обнаруженные 

ошибки, подбирая наиболее точный синоним. Оценивать уместность использования слов в 

тексте, выбирать из ряда предложенных слова для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Работать с лингвистическими словарями учебника (толковым, синонимов, антонимов, 

омонимов, фразеологизмов и др.), находить в них нужную информацию о слове. 
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Работать со страничкой для любознательных: знакомиться с этимологией слов, одной из 

частей которых является часть библио. Работать с таблицей слов, пришедших к нам из других 

языков. 

Работать со словарём иностранных слов. 

Наблюдать за изобразительно-выразительными средствами языка (словами, употреблёнными в 

переносном значении, значении фразеологизмов), составлять текст по рисунку и фразеологизму. 

Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, синонимы и однокоренные 

слова, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. Контролировать правильность 

объединения слов в группу: обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и значение суффиксов и приставок. 

Работать с памяткой «Разбор слова по составу». Объяснять алгоритм разбора слова по составу, 

использовать его при разборе слова по составу. 

Анализировать заданную схему слова и подбирать слова заданного состава. Анализировать 

текст с целью нахождения в нём однокоренных слов, слов с определёнными суффиксами и 

приставками. Моделировать слова. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, обосновывать их написание. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. Использовать 

алгоритм применения орфографического правила при обосновании написания слова. 

Анализировать разные способы проверки орфограмм. Группировать слова по месту 

орфограммы и по типу орфограммы. Работать с памяткой «Звуко-буквенный разбор слова». 

Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор слов. 

Работать с орфографическим словарём. Контролировать правильность записи текста,               

находить неправильно записанные слова и исправлять  ошибки.  

Оценивать результат выполнения 

орфографической задачи.  

Восстанавливать нарушенную последовательность частей текста и письменно подробно 

воспроизводить содержание текста.  

Сочинять объявление. 

Различать изученные части речи. Классифицировать слова по частям речи на основе 

изученных признаков. Анализировать изученные грамматические признаки частей речи и 



соотносить их с той частью речи, которой они присущи. 

Анализировать таблицы «Самостоятельные части речи», «Грамматические признаки частей 

речи» и составлять по ним сообщения. 

Подбирать примеры изученных частей речи. 

Находить наречия среди данных слов и в тексте.   Анализировать грамматические признаки 

наречия.  Определять роль наречий в предложении и тексте.  Классифицировать наречия по 

значению и вопросам. Образовывать наречия от имён прилагательных. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь  себя» по учебнику. Обсуждать 

представленный отзыв о картине, высказывать своё суждение и сочинять собственный текст- 

отзыв о картине художника 

4 Имя 

существительное  

Различать    имена     существительные,     определять признаки, присущие имени 

существительному. 

Изменять имена существительные по падежам. Работать с таблицей «Признаки падежных 

форм имён существительных». 

Различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы. Определять падеж, в котором 

употреблено имя существительное. 

Различать имена существительные в начальной и косвенных формах. 

Соблюдать нормы употребления в речи неизменяемых имён существительных в речи. 

Определять принадлежность имён существительных к 1-му склонению и обосновывать 

правильность определения. Подбирать примеры существительных 1- го склонения. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён существительных 1-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные падежные окончания существительных 1-го склонения. 

Составлять описательный текст по репродукции картины (под руководством учителя). 

Определять принадлежность имён существительных ко 2-му склонению и обосновывать 

правильность определения, подбирать примеры существительных 2- го склонения. Сравнивать 

имена существительные 1-го и 2-го склонений: находить сходство и различие. 

Классифицировать имена существительные по склонениям. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён существительных 2-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные падежные окончания существительных 2-го склонения. 

Определять принадлежность имён существительных к 3-му склонению и обосновывать 
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правильность определения, подбирать примеры существительных 3-го склонения. Сравнивать 

имена существительные разных склонений: находить их сходство и различие. 

Классифицировать имена существительные по склонениям. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён существительных 3-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные падежные окончания существительных 3-го склонения. 

Подробно излагать содержание повествовательного текста. 

Устанавливать наличие в именах существительных 

безударного падежного окончания и определять способ его проверки. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного окончания и выбирать 

нужный способ проверки при написании слова. 

Сопоставлять формы имён существительных, имеющих окончания е и и. 

Обосновывать написание безударного падежного окончания. 

Контролировать правильность записи в тексте имён существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки. Использовать правило при написании имён 

существительных в творительном падеже, оканчивающихся на шипящий и ц (врачом — 

задачей). Составлять текст-отзыв по репродукции картины. Обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён существительных в формах множественного числа. 

Контролировать правильность записи в тексте имён существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки. 

Обосновывать написание безударного падежного окончания имён существительных в формах 

множественного числа. 

Контролировать правильность записи в тексте имён существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки. Правильно употреблять в устной и письменной 

речи имена существительные во множественном числе (директора, шофёры и др.) в 

именительном и в родительном падеже (нет яблок, но апельсинов и др.). Работать с памяткой 

«Разбор имени существительного как части речи». Определять последовательность действий 

при разборе имени существительного как части речи по заданному алгоритму, обосновывать 

правильность выделения изученных признаков имени существительного. 

Оценивать     результаты      выполненного      задания 

«Проверь себя» по учебнику. 



Сочинять текст-сказку на основе творческого воображения по данному началу. 

Исследовать речь взрослых (сверстников) относительно употребления некоторых форм имён 

существительных множественного числа в родительном падеже. 

5 Имя прилагательное Находить имена прилагательные среди других слов и в тексте. Подбирать к данному имени 

существительному максимальное количество имён прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные при помощи суффиксов. 

Определять род и число имён прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам, по родам (в единственном числе). 

Различать начальную форму имени прилагательного. Согласовывать форму имени 

прилагательного с формой имени существительного при составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя прилагательное». 

Правильно писать родовые окончания имён прилагательных. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению описательного текста». Сочинять текст 

о любимой игрушке. 

Находить в сказке имена прилагательные и определять их роль. 

Проводить лексический анализ слов — имён прилагательных. 

Работать с таблицей в учебнике «Изменение по падежам имён прилагательных в единственном 

числе». Изменять имена прилагательные по падежам (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -

ин). 

Работать с текстом-памяткой «Как определить падеж имён прилагательных». Определять 

падеж имён прилагательных и обосновывать правильность его определения. Работать с 

памяткой «Как подготовиться к составлению текста-рассуждения». Составлять текст-

рассуждение о своём впечатлении от картины. 

Сравнивать падежные окончания имён  прилагательных мужского и среднего рода 

по таблице. Определять способ проверки и написания безударного падежного окончания имени 

прилагательного. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного окончания имени 

прилагательного и выбирать наиболее рациональный способ проверки для имени 

прилагательного. 

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания имён 
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прилагательных мужского и среднего рода, проверять правильность написанного. 

Анализировать и излагать письменно содержание описательной части текста-образца. 

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных женского рода по таблице. Определять 

и обосновывать написание безударного падежного окончания имён прилагательных женского 

рода, проверять правильность написанного. 

Записывать текст по памяти. 

Находить информацию о достопримечательностях своего города (посёлка), обобщать её и 

составлять сообщение. Сравнивать падежные окончания имён прилагательных во 

множественном числе. Изменять имена прилагательные множественного числа по падежам. 

Самостоятельно готовиться к изложению повествовательного текста и записывать его. 

Проверять написанное. Составлять под руководством учителя текст по репродукции картины 

Н. К. Рериха 

«Заморские гости». Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён прилагательных множественного числа, оценивать правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имён прилагательных с безударными 

окончаниями, находить имена прилагательные с неправильно записанными окончаниями и 

исправлять в словах ошибки. 

Работать с памяткой «Разбор имени прилагательного». Определять последовательность 

действий при разборе имени прилагательного как части речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность выделения изученных признаков имени прилагательного. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Высказывать своё мнение о картине  

6 Местоимение  Распознавать местоимения среди других частей речи. 

Определять наличие в тексте местоимений Определять 

лицо, число, род личных местоимений 3-го лица. Работать с таблицами склонений личных 

местоимений; изменять личные местоимения по падежам. 

Различать начальную и косвенную формы личных местоимений. 

Определять падеж личных местоимений, употреблённых в косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления местоимений в тексте, заменять повторяющиеся в тексте 
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имена существительные соответствующими местоимениями. 

Редактировать текст, в котором неправильно употреблены формы местоимений. 

Соблюдать нормы употребления в речевых высказываниях местоимений и их форм. 

Устанавливать наличие в словах-местоимениях орфограмм и обосновывать написание 

местоимений, употреблённых в формах косвенных падежей. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Работать с памяткой «Разбор местоимения как части речи». Выполнять разбор личного 

местоимения как части речи, пользуясь алгоритмом, данным в учебнике. Составлять небольшие 

тексты-диалоги, оценивать                        правильность употребления в них местоимений. 

Письменно подробно излагать содержание  повествовательного текста. 

Сочинять поздравительную открытку к 8 Марта 

7 Глагол Различать глаголы среди других слов и в тексте. 

Определять изученные грамматические признаки глаголов (число, время, роль в предложении). 

Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Различать   неопределённую   форму   глагола   среди других форм глагола и отличать её от 

омонимичных Образовывать от глаголов в неопределённой форме временные формы глагола. 

Ставить вопросы к глаголам в неопределённой форме и классифицировать глаголы, 

отвечающие на вопросы что делать? и что сделать? Образовывать глаголы при помощи 

приставок и суффиксов. 

Подробно излагать повествовательный текст по самостоятельно составленному плану. 

Оценивать содержание, структуру написанного текста и использование в нём языковых средств. 

Работать с таблицами изменения глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам. 

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Определять лицо и 

число глаголов. 

Выделять личные окончания глаголов. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с глаголами, которые не 

употребляются в 1-м лице единственного числа (победить, убедить и др.). 

Определять роль мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа в 

настоящем и будущем времени (-ешь, -ишь). Использовать правило при написании глаголов 2-

го лица 
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единственного числа в настоящем и будущем времени. 

Писать сочинение на основе анализа 

искусствоведческого текста и репродукции картины. Работать с таблицами спряжений глаголов 

в настоящем и будущем (простом и сложном) времени; наблюдать за написанием личных 

окончаний в глаголах I и II спряжений. 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в соответствующий столбец таблицы 

«I и II спряжение глаголов». 

Работать с текстом-памяткой определения безударного личного окончания глагола по 

неопределённой форме. 

Моделировать в процессе коллективной работы алгоритм определения спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями. Обсуждать последовательность действий при выборе 

личного окончания глагола. 

Обосновывать правильность написания безударного личного окончания глагола. 

Устанавливать   наличие    в    глаголах    орфограмм, 

доказывать правильность их написания. 

Узнавать возвратные глаголы среди других форм глагола. Правильно произносить и писать 

возвратные глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, употреблённые в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего и будущего времени. 

Работать с текстом: составлять текст, определять тип текста, тему, главную мысль, части 

текста; составлять план, выписывать из каждой части глаголы; письменно излагать 

содержание текста с опорой на выписанные опорные слова (глаголы). 

Определять и образовывать формы глаголов в прошедшем времени. Обосновывать 

правильность написания родовых окончаний глаголов. Соблюдать орфоэпические нормы 

произношения глаголов прошедшего времени с частицей не и без частицы. 

Составлять текст на спортивную тему (на основе наблюдений за спортивной информацией или 

личного интереса к какой-либо спортивной деятельности). 

Работать с памяткой «Разбор глагола как части речи». Определять последовательность 

действий при разборе глагола как части речи по заданному алгоритму, обосновывать 



правильность выделения изученных признаков глагола. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Записывать под диктовку текст и оценивать правильность написания в словах изученных 

орфограмм. 

Подробно воспроизводить содержание 

повествовательного текста и оценивать написанное 

8 Повторение   15 
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2. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть 1,2. 

 

ТригерР.Д.Русскийобщеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные классы 1–4 

Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 

 

2.Контрольно-измерительные материалы.  

Русский язык: 1-4 классы / Сост. И.В.Позолотина, Е.А.Тихонова. – М.: ВАКО. 

Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / В.П.Канакина, Г.С.Щёголева.- 2-е изд. – М.: 

Просвещение. 

3. Технические средства обучения 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер  

Мультимедийный проектор. 

4. Экранно-звуковые пособия 

Канакина В.П. и др. Русский язык 1-4 класс. Электронное приложение. 

5.Образовательные электронные ресурсы:  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Российское образование http://www.edu.ru 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

ИКТ в образовании http://www.ict.edu.ru 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 

Ресурсы для открытой мультимедиа среды http://fcior.edu.ru 

Детские электронные книги и презентации http://viki.rdf.ru/ 

Учительский портал http://www.uchportal.ru/, http://www.zavuch.info/ 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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2.2 АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ 

ЧТЕНИЮ 1 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья (далее ОВЗ) разработана для: 

- обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) вариант 7.2 

- обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.2 

- обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее НОД) вариант 6.2 

- обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) вариант 8.2 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598) 

- Федеральная адаптированная  основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья (приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023) 

- Примерная адаптированная рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 

обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) вариант 7.2 

-  Примерная адаптированная рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.2 

- Примерная адаптированная рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее НОД) вариант 6.2 

- Примерная адаптированная рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) вариант 8.2 

Цели и задачи реализации рабочей программы: 

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является формирование 

у обучающихся навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир 

художественной литературы, привитие вкуса к чтению. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность 

для учащихся с ОВЗ. Это связано с недостатками фонематического восприятия, 

непониманием содержания звучащей речи, бедностью словаря, трудностями порождения 

связного высказывания, несовершенством навыков чтения, несформированностью 

основных мыслительных операций.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ особыми образовательными потребностями определяются общие 

задачи учебного предмета:  

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез;  

 формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения 

(сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя);  

  уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении;   

 формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодолевать недостатки в 

развитии эмоционально-волевой сферы детей;  

 развивать нравственные и эстетические представления и чувства, художественный 

вкус, творческое и воссоздающее воображение, корригировать отклонения 

личностного развития ребенка;   

 преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые 

умения и навыки;  



 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 

чувственный опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную 

активность;  

 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению;  

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

навыком чтения (наблюдения, сравнения и обобщения);  

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников 

с ОВЗ недостатков сферы жизненной компетенции;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования.  

С учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ в 1 классе 

обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:  

 учить выделять последовательность звуков и слогов в словах, использовать 

знаково-символические средства (при составлении звуковых схем, схем 

предложения);  

 формировать умение слитного послогового чтения слов с разной слоговой 

структурой, умение правильно понимать читаемые слова, предложения, небольшие 

тексты;  

 учить элементам выразительного чтения;  

 учить понимать звучащую речь, отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, передавать содержание прослушанного;  

 учить использовать формы речевого этикета;  

 познакомить с произведениями устного народного творчества и детской 

литературы, доступными для восприятия младших школьников с ОВЗ, развивать 

нравственные и эстетические представления и чувства;  

 учить создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению, на 

основе личного опыта или впечатлений;  

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 

чувственный опыт и словарь, развивать мыслительную деятельность и 

познавательную активность;  

 воспитывать интерес к книгам и чтению;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему литературного образования и 

охватывает изучение первых гласных звуков и их буквенных обозначений. Его 

содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие 

интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания 

и говорения. Стоит и другая задача - приобщение к учебной деятельности, приучение к 

требованиям школы. 

Содержание букварного периода охватывает изучение согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое («читаю, как написано») и орфоэпическое 



(«читаю, как говорю»); работают со слоговыми таблицами к слогами-слияниями; 

осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) - повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) 

на основе разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 

грамматики идет параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и 

навыков, с развитием творческих способностей детей. 

Блок «Литературное чтение».  

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным 

выразительным чтением, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Литературное чтение» в 1 классе – 132 часа (4 часа в 

неделю, 33 учебные недели). 

 

Описание ценностей ориентиров содержания учебного предмета 

Предмет  «Литературное чтение» позволяет использовать на уроках следующие 

целевые ориентиры результатов воспитания: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание 

как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 



средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

                              Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты 

 внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца "хорошего ученика";  

 мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу;  

 ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей);  

 способность к оценке своей учебной деятельности;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях;  

 овладение навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками); 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;  

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников);  

 установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведении и 

поступках;  

 ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость 

в доступных видах деятельности;  

 принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

 развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, прочитать, 

ответить на вопросы по содержанию и т.п.);  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных);  

 учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке самостоятельно или с 

помощью учителя; 



 различать способы и результат действия (записывать слово печатными или 

письменными буквами);  

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством 

учителя и самостоятельно;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 

способов деятельности; различать способ и результат действия; 

 использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 

учебной деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации;  

 слушать и понимать речь других,  вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие 

для решения различных коммуникативных задач;  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Познавательные УУД: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения (ориентировка на заданный образец);  

 кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим 

символом и пр.);  

 осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова);  

 сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям (гласные-

согласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-прописные);  

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства);  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач;  

 смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);  



 адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-

поисковую роль зрения;  

 владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Предметные результаты:  

Виды речевой и читательской деятельности 

 воспринимать на слух различные виды текстов, 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула (я хочу 

прочитать стихотворения о буквах; мне интересно узнать, какие писатели и поэты 

пишут веселые произведения для детей) под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

 проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и 

представленной тематической выставке; 

 различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям;  

 отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и прочитанных 

самостоятельно вслух текстов; 

 уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое 

название?; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 

литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 

художественной. 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых;  

Творческая деятельность 
 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя; 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со 

смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять 

пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 

Литературоведческая пропедевтика 

 различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, потешка (малые 

фольклорные формы), сказка 

 отличать прозаический текст от поэтического; 



 отличать художественный от научно-популярного; находить отличия между 

научно-познавательным и художественным текстом. 

 называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах, 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

•  в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому;  

• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе;  

• в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему;  

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: в расширении представлений об устройстве домашней 

жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей;  

• в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности;  

• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

• в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании 

занятий;  

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; в стремлении участвовать в подготовке 

и проведении праздников в школе;  

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации; в 

расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм 

выражения своих чувств;  

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: в расширении и обогащении 

опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опасности и 

безопасности; 



• в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

• в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы; 

• в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: в знании 

правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно использовать в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с педагогическими 

работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие; 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Виды речевой деятельности 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам, определение 

последовательности событий. 

Говорение. Понимать вопросы, отвечать на них, выслушивать, не перебивая, собеседника. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 



формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение вслух.  

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала.  

Круг детского чтения.  

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков детской 

литературы.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).  

Прозаическая и стихотворная речь. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, загадки). Сказки.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

инсценирование, установление последовательности событий; создание собственного 

текста по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

Добукварный период (14 ч) 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Различение слова и 

предложения. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. Звуки речи. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков 

в слове. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как показатель 

твёрдости—мягкости согласных звуков (и). Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Букварный период (53ч) 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 

и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

 

Послебукварный период (16 ч) 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 



прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение рфоэпических 

норм и правильной интонации. Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений 

и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте.  

Проект: «Живая Азбука» 

 

Круг произведений для чтения. 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. 

Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о 

природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; 

стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование 

навыка чтения.  

 

Литературное чтение 

1 класс (40 ч) 

Жили-были буквы 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным.  

Вводятся  понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение 

произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. 

Обучение чтению по ролям. 

Проекты «Создаем город букв», «Буквы – герои сказок» 

 

Сказки, загадки, небылицы 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Обучение приемам выразительной речи и чтения.  

Произношение скороговорок, чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится  

понятие – «настроение автора». 

 

Апрель, апрель! Звенит капель 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе.  

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста, нахождение в нем предложений подтверждающих устное высказывание. 

Проект «Составляем сборник загадок» 

 

И в шутку и всерьез 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой.  

Воспроизведение текста по вопросам или по  картинному плану. Понимание слов и 

выражений в контексте. Юмористические произведения. Вводится  понятие – «настроение  

и чувства героя». 

 

Я и мои друзья 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, 

о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

Вводятся  понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию. 

Проект «Наш класс – дружная семья» 

 

О братьях наших меньших 



Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, 

В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 

Хармса, К. Ушинского. Сравнение текстов разных жанров. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Наименование 

раздела 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Коррекционно- 

развивающие задачи 

Обучение  грамоте (92 ч) 

1. Добукварный 

период (14ч) 

Слушание небольших сказок, загадок, 

стихотворений, рассказов.  

Обучение ответам на вопросы по 

содержанию услышанного произведения.  

Устные высказывания на основе 

прослушанных текстов, сюжетных 

картинок, мультфильмов, диафильмов, 

наблюдений во время экскурсий и т. п.  

Знакомство с особенностями устной речи: 

правильное произношение, громкость, 

темп, владение ими при ответах на 

вопросы.  

Передача содержания текста по вопросам.  

Знакомство с предложением.  

Деление предложений на слова.  

Выделение отдельных предложений из 

рассказа учителя. Выделение слова из 

предложения. Изменение порядка слов в 

предложении. Уточнение значений слов. 

Составление предложений по сюжетным 

картинкам и их условно-графическая 

запись. Составление предложений с 

предлогами. «Чтение» предложений по 

условно-графической записи.  

Деление слов на слоги. Подсчет количества 

слогов в слове. Определение 

последовательности слогов в слове, 

ударного слога.  

Выделение гласных в словах. Условно-

графическое обозначение гласных. 

Определение места звука в слове. Подбор 

картинок и называние слов с заданным 

звуком. Различение слов, похожих по 

звуковому составу с опорой на картинки.  

Установление последовательности звуков в 

слове, порядка следования звуков в слове. 

Соотношение каждого выделенного звука с 

готовой графической моделью звукового 

состава слова — схемой. Обозначение 

звуков в схеме фишками. Обозначение 

гласных звуков в слове буквами. 

Выполнение инструкций учителя. 

Развитие устойчивости 

внимания, интереса к 

изучаемому предмету. 

Развитие произвольного 

внимания, монологической 

речи. 

Формирование 

фонематического 

восприятия, звукового 

анализа и синтеза:  

развитие умения 

устанавливать 

последовательность звуков 

в слове, осуществлять 

звуко-буквенный анализ 

слов; понимание 

содержания звучащей речи. 

Развитие артикуляционного 

аппарата. 

Преодолении недостатков в 

развитии речи 

обучающихся, в 

формировании речевых 

умений: осознание цели 

речевого высказывания;  

умение задавать вопрос по 

услышанному 

произведению;  

умение слушать 

выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу 

беседы.  

Развитие и коррекция 

познавательных процессов 

(восприятие, внимание,  

память, речь, мышление) в 

ходе изучения языкового 

материала. 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях. 

Формирование умения 



Использование форм речевого этикета в 

учебных ситуациях.  

Слушание коротких рассказов учителя, 

краткие и развернутые ответы на вопросы 

по содержанию прослушанного текста.  

обращаться к учителю при 

затруднениях в учебном 

процессе. 

2. Букварный 

период (53ч) 

Знакомство с согласными звуками и 

обозначающими их буквами.  

Знакомство со слогом. Обучение приемам 

чтения прямых, обратных и закрытых 

слогов.Гласные и согласные звуки и буквы. 

Гласные ударные и безударные. Согласные 

твердые и мягкие. Звонкие и глухие 

согласные.  

Различение гласных и согласных звуков с 

опорой на их звучание и артикуляцию.  

Обозначение звуков в графических моделях 

слов буквами.  

Последовательное выделение звуков в 

слове без схемы звукового состава слова. 

Выкладывание схемы из фишек, 

обозначение разными цветами гласных и 

согласных звуков. Обозначение гласных и 

согласных звуков буквами.  

Создание собственных устных 

высказываний по серии иллюстраций к 

произведению.  

Звуковой анализ слов. Соотнесение букв со 

звуками. Плавное осмысленное правильное 

чтение слов вслух. Понимание 

услышанного произведения. Устные 

высказывания на основе прослушанных 

текстов, сюжетных картинок.  

Устный анализ, составление из букв 

разрезной азбуки и плавное чтение по 

слогам слов, включающих открытые и 

закрытые слоги всех видов без стечения 

согласных.  

Выделение звуков на слух из слов 

различных слоговых структур.  

Ударение. Деление слов на слоги.  

Чтение слов с разделительным ь.  

Обучение чтению слов, включающих слоги 

со стечением согласных.  

Чтение слогов с сочетаниями ча, чу, жи, 

ши. Йотированные гласные. 

Последовательное выделение звуков из 

слова на основе проговаривания вслух, без 

действий с фишками.  

Знакомство с малыми фольклорными 

формами (колыбельные, потешки). 

Инсценирование событий художественного 

произведения. Создание собственного 

Развитие и коррекция 

познавательных процессов 

(восприятие, внимание,  

память, речь, мышление) в 

ходе изучения языкового 

материала. 

Развитие артикуляционного 

аппарата. 

Развитие кругозора 

школьников: уточнение и 

обогащение словарного 

запаса путем расширения и 

закрепления 

непосредственных 

впечатлений об 

окружающем мире. 

Развитие связной речи: 

формирование и 

совершенствование умения 

создать текст, т. е. связно 

выражать свои мысли, 

точно и разнообразно 

употреблять слова, говорить 

внятно и выразительно. 

Уточнение и обогащение 

словарного запаса путем 

расширения и 

дифференциации 

непосредственных 

впечатлений и 

представлений, полученных 

при чтении:  

накопление необходимых 

сведений и знаний об 

окружающей 

действительности;  

понимание лексического 

значения отдельных слов и 

содержания текстов в 

целом. 

Формирование умения 

обращаться к учителю при 

затруднениях в учебном 

процессе. 



высказывания на основе личного опыта.  

Чтение слов и предложений, написанных 

печатным и рукописным шрифтом в азбуке.  

3. Послебукварный 

период (16ч) 

Совершенствование навыков правильного, 

сознательного и выразительного чтения. 

Знакомство с произведениями детской 

литературы. Знакомство с произведениями 

классиков детской литературы, 

доступными для восприятия детей.  

Ответы на вопросы по содержанию 

прослушанного. Определение 

последовательности событий в 

прослушанном тексте. 

Инсценирование событий художественного 

произведения.  

Создание собственных высказываний по 

картинкам, на заданную тему, с опорой на 

личный опыт.  

 

 

Развитие процессов 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения. 

Коррекция недостатков 

произвольной памяти и 

внимания. 

Развитие артикуляционного 

аппарата. 

Формирование навыков 

сознательного и 

правильного чтения вслух: 

овладение навыком 

плавного слогового чтения 

слогов, слов и 

предложений, состоящих из 

слов несложной слоговой 

структуры; определение 

последовательности 

событий, понимание 

прочитанного.  

Развитие связной речи: 

формирование и 

совершенствование умения 

создать текст, т. е. связно 

выражать свои мысли, 

точно и разнообразно 

употреблять слова, говорить 

внятно и выразительно. 

Формирование умения 

обращаться к учителю при 

затруднениях в учебном 

процессе. 

Систематический курс литературного чтения (40ч) 

4. Вводный урок 

(1ч) 

Ориентироваться в учебнике. Понимать 

условные обозначения, использовать их при 

выполнении заданий.  

Воспринимать на слух произведение. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

художественного произведения. Читать 

вслух плавно по слогам, передавать 

интонацию. 

Выбирать из предложенного списка слова 

для характеристики героев произведения. 

Описывать внешний вид героя, его характер, 

привлекая текст произведения. Называть 

причины, совершаемых поступков, давать 

Развитие и расширение 

представлений об 

окружающем мире, 

обогащении чувственного 

опыта, развитии 

мыслительной деятельности 

и познавательной 

активности:  

умение отвечать на 

вопросы, нацеленные на 

осознание причинно-

следственных связей по  

содержанию;  

5. Жили-были 

буквы (7ч) 

6. Сказки, загадки, 

небылицы (7ч) 

7. Апрель, апрель! 

Звенит капель... 

(6ч) 

8. И в шутку и 

всерьез (6ч) 

9. Я и мои друзья 
(5ч) 



10. О братьях наших 

меньших (8ч) 

нравственную оценку. 

Определять главную мысль и соотносить ее с  

содержанием произведения. 

Составлять план прочитанного произведения. 

Соотносить иллюстрацию с содержанием 

произведения. 

Пересказывать сказку по плану, по 

картинному плану, по памяти. 

Читать выразительно стихи вслух, наизусть. 

Читать по ролям произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение.  

Называть особенности сказки. 

Сравнивать различные произведения малых и 

больших жанров, находить общее и различие. 

Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом.  

Учиться работать в паре, в группе, 

договариваться друг с другом использовать 

речевой этикет. 

формирование запаса 

литературных 

художественных 

впечатлений;  

понимать главную идею 

произведения, правильно 

оценивать поступки героев;  

актуализация жизненного 

опыта при анализе 

содержания прочитанного;  

развитие у детей интереса к 

художественной 

литературе.  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение: Рабочие программы. Москва: Просвещение, 2011. 

УЧЕБНИКИ 

Горецкий В.Г. и др. Азбука: Учебник: 1 класс. 1, 2 часть 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение: Учебник: 1 класс. 1, 2 часть 

2. Технические средства обучения 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер. 

3. Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв).  

Касса букв и сочетаний.   Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 1 класс.  

Комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями.    

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой. 

Словари: толковый словарь, словарь фразеологизмов. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы.  

 



2.2 АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТРНОМУ 

ЧТЕНИЮ 2 КЛАСС 

Пояснительная записка 

 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 

обучающихся 2 класса с ЗПР и ТНР  составлена на основе  

 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598) 

 

Федеральной адаптированной   образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья ( приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023) 

 

Литературное чтение — один из ведущих учебных предметов уровня начального 

общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных 

результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения других 

предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учётом этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Литературное чтение является важнейшим учебным предметом предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» и служит для реализации образовательных, 

воспитательных, развивающих и коррекционных задач. В чтении содержится 

коррекционно-развивающий потенциал, позволяющий использовать его в целях 

преодоления нарушений устной речи, чтения, вторичных отклонений в развитии 

мышления, памяти, воображения, развития коммуникативно-речевых умений 

обучающихся с ЗПР и ТНР.  

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием 

учебных предметов «Окружающий мир», «Русский язык», коррекционного курса 

«Развитие речи». 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 

следующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества;  



достижение необходимого для продолжения образования уровня речевого развития;  

овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи 

обучающихся, формирование умения выражать свои мысли;  

расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире;  

формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной 

сущности произведений;  

осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека;  

первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества;  

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 

представленными предметными результатами по классам;  

овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой 

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для решения 

учебных задач;   

коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, 

уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики 

обучающихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, 

интеллектуальных, организационных умений). 

Общая характеристика  учебного предмета 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. 

Программа по литературному чтению для 2 класса состоит из следующих разделов: 

«Виды речевой деятельности», «Виды читательской деятельности», «Круг детского 

чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений)». С учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР в программу по литературному чтению включается 

раздел «Коммуникативное и речевое развитие» и внеклассное чтение. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 

особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных 

текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности 

обучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, 

способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 

«Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 

Внеклассное чтение. 

Во втором классе на занятия внеклассного чтения отводится 15-20 минут 

еженедельно из часов, отведенных на литературное чтение. Круг детского чтения: 

небольшие художественные произведения (1-3 страницы текста, богато 

иллюстрированные). Заглавия и иллюстрации должны точно соответствовать их 

содержанию. Отбираются произведения о временах года, животных, птицах и растениях, о 

детях, семье, человеческих взаимоотношениях, приключениях и волшебстве. Работа с 

детской книгой: привитие интереса к детским книгам; умения рассматривать 

иллюстрации; соблюдение правил гигиены и сохранности книг, формирование умения 



различать основные элементы книги: переплет, обложка, корешок, страницы. Знакомство 

с книжной выставкой и рекомендательным плакатом. Экскурсия в библиотеку. Возможно 

ведение читательских дневников (на доступном для детей уровне – автор, название 

произведения, рисунок – иллюстрация). 

Сущность специфических различий для вариантов 7.2 и 5.2 раскрывается в 

метапредметных и предметных результатах и выделено жирным шрифтом для программы 

ЗПР и курсивом для программы ТНР. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Для изучения литературного чтения во 2 классе отводится  136 часов в год (4 часа в 

неделю). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

развитие умения учиться на основе: 

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и 

к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 



формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

  



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося с ЗПР и ТНР будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; осознание 

своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 

России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; выражение своего 

видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

Эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; понимание 

образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; овладение смысловым чтением 

для решения различного уровня учебных и жизненных задач; потребность в 

самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 



Метапредметные результаты 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические и исследовательские действия: 

постепенно переходить от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения) доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания);   

плавное послоговое чтение доступных по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); с переходом 

на синтетический способ чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв;  

соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения, сравнивать и 

группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о детях, о 

животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного 

народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, 

стихотворение);  

характеризовать  с помощью педагогического работника (кратко) особенности жанров 

(произведения устного народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, 

стихотворение);  

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную 

мысль произведения, находить в тексте необходимую информацию: слова, 

подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев 

по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий 

(действий) в сказке и рассказе;  

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, 

рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю.  

понимать прочитанные слова с ориентацией на их лексическое и грамматическое 

значение, прочитанных предложений, в том числе, через подбор соответствующей 

картинки, понимать простые в содержательном и языковом отношении тексты;  

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного небольшого текста, находить 

в них опорные слова; осваивать способы заучивания стихотворений. 

 

Работа с информацией: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; соотносить автора и 

произведение. 

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, 

каталогу на основе рекомендованного списка (под руководством учителя);  

в иллюстрациях предполагать тему и содержание книги;  

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова, составлять 

тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами, выделять и 

анализировать части текста, определять главную мысль, устанавливать причинно-

следственные связи между событиями текста. 

соотносить иллюстрации с текстом произведения;  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 



Общение: 

слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать 

его;  

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, 

дополнять ответы других участников, составлять свои высказывания на заданную тему;  

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; обсуждать 

(в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы на 

основе прочитанного (прослушанного) произведения;  

описывать (устно) картины природы;  

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

внимательно слушать читаемое произведение; внимательно слушать вопросы 

партнера по общению по поводу прочитанного;  

вовремя включаться в ситуацию обсуждения прочитанного и реагировать на нее 

соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождение соответствующей 

иллюстрации, соответствующего эпизода);  

оценивать ответы других обучающихся как правильные и неправильные. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно, 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) 

произведения;  

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) 

текста; контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) 

произведения. 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

 

Совместная деятельность: 

принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных 

задач,   

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать 

за общий результат работы. 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности;  

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных педагогическим работником или самостоятельно;  

решать совместно задачи поискового и творческого характера;  

совместно с педагогическим работником оценивать результаты выполнения общей 

работы. 

 

Предметные  
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 



жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя хорошо знакомых 

текстов в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях в контексте изученных произведений с направляющей помощью 

учителя;  

— читать вслух целыми словами (допускается послоговое чтение слов сложной слоговой 

структуры) без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

(ориентировочно, в зависимости от структуры речевого нарушения)не менее 35-40 слов 

в минуту, 25-30 слов в минуту (указана скорость чтения для знакомых обучающемуся 

текстов) (без отметочного оценивания);  

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма);  

— понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и в 

рамках речевых возможностей формулировать вопросы по фактическому содержанию 

произведения; различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные без называния понятия) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни);  

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, в коллективной деятельности и с помощью взрослого формулировать их, 

с помощью иллюстративной опоры и вопросного плана воспроизводить 

последовательность событий тексте произведения, в коллективной работе и с помощью 

взрослого выделять части текста, подбирать к ним иллюстрации или заглавия в виде 

вопросов составлять план текста после совместного анализа (вопросный, номинативный);  

— на доступном речевом уровне описывать характер героя по образцу, находить в знакомом 

тексте явно выраженные средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств, 

на доступном речевом уровне оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками,  в рамках речевых возможностей 

объяснять ее, сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям и 

образцу, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам;  

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на иллюстративный материал, на 

контекст и с использованием словаря с направляющей помощью учителя;  

— находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении под 

руководством учителя;  

— осознавать смысл изученных понятий и осознанно применять для анализа текста 

изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, сравнение, олицетворение, эпитет) (без употребления термина);  

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы по 

вопросу, заданию педагога и предложенному алгоритму, подтверждать свой ответ 

примерами из текста;  

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, , 

подтверждать свой ответ примерами из текста;  

— с использование коллективно составленного картинного и вопросного плана подробно 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от 

третьего лица;  



— читать по ролям знакомые тексты с соблюдением норм произношения в рамках речевых 

возможностей, расстановки ударения, в коллективной деятельности инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения;  

— с использованием опор составлять высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 3 предложений; объем высказывания в зависимости от 

структуры речевого нарушения и речевых возможностей);  

— в коллективной деятельности по предложенному алгоритму сочинять по аналогии с 

прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы;  

— ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации 

иллюстрациям, условным обозначениям;  

— выбирать книги для прослушивания или самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки в рамках предложенного алгоритма, 

рассказывать о прочитанной книге;  

— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации по 

предложенному алгоритму в соответствии с учебной задачей под руководством учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание учебного предмета  

 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх 

произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А,А. Прокофьева и других).  

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, 

Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. 

Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. 

Шишкина, В.Д. Поленова и других).  

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», А.А. 

Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их 

роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. 

Ритм и счёт как основные средства выразительности и построения считалки. Народные 

песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка 

— выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности 

сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: 

сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): 

наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 

произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, 

народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У 

страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка 

«Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные 

времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее 

пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, 

которое создаёт пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в картинах 

художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. 

Шишкина и других) и музыкальных произведениях (например, произведения П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и других). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...», «Вот север, 

тучи нагоняя...», А.А. Плещеев «Осень», АК. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад...», 

М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев 

«Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», 

С.А. Есенин «Поёт зима аукает...», ИВ. Суриков «Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, 

В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения (введение 

понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две 

пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов 

«На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский 

«Тайное становится явным» и другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских 



сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы, взаимопомощи в 

произведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. 

Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не 

менее пяти авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Е.И. 

Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). 

Отражение образов животных в фольклоре русские народные песни, загадки, сказки). 

Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в 

художественном и научно-познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: 

отношение человека к животным (любовь и забота), Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И.А. 

Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с 

художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е.И. 

Чарушин, В.В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и 

мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов 

«Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. 

Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей 

в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, 

уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. 

Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня 

матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин 

«Салют» и другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). 

Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из 

одного стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание 

или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного 

списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Коммуникативное и речевое развитие. (Вариант 5.2) 

Особенности диалогического общения (понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника). 

Понимание прочитанных слов с ориентацией на их лексическое и грамматическое 

значение (подбор соответствующей картинки, показ предмета, признака, действия, 

устного объяснения значения). Понимание прочитанных слов с ориентацией на их 

лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, показ 

предмета, признака, действия, устного объяснения значения). Понимание прочитанных 

предложений, в том числе и на основе учета флективных отношений (подбор 

соответствующей картинки). Понимание простых в содержательном и языковом 



отношении небольших по объему текстов. Включение в ситуацию обсуждения 

прочитанного и реакция на нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, 

нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего эпизода). Оценка 

правильности выполненных действий, внесения коррективов. 

Внеклассное чтение. (Вариант 5.2) 

Во втором классе на занятия внеклассного чтения отводится 15 - 20 минут 

еженедельно из часов, отведенных на литературное чтение. Круг детского чтения: 

небольшие художественные произведения (1 - 3 страницы текста, богато 

иллюстрированные). Заглавия и иллюстрации должны точно соответствовать их 

содержанию. Отбираются произведения о временах года, животных, птицах и 

растениях, о детях, семье, человеческих взаимоотношениях, приключениях и волшебстве. 

Работа с детской книгой: привитие интереса к детским книгам; умения рассматривать 

иллюстрации; соблюдение правил гигиены и сохранности книг, формирование умения 

различать основные элементы книги: переплет, обложка, корешок, страницы. 

Знакомство с книжной выставкой и рекомендательным плакатом. Экскурсия в 

библиотеку. Возможно ведение читательских дневников (на доступном для обучающихся 

уровне - автор, название произведения, рисунок - иллюстрация). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ 

 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Основные виды учебной деятельности обучающихся  

1 О нашей Родине  

(6 часов) 

Круг чтения: произведения о 

Родине (на примере 

стихотворений И. С. Никитина, 

Ф. П. Савинова, А. А. 

Прокофьева, Н. М. Рубцова). 

Патриотическое звучание 

произведений о родном крае и 

природе. Отражение в 

произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к 

Родине, родному краю, 

Отечеству.  

Анализ заголовка, соотнесение 

его с главной мыслью и идеей 

произведения. Иллюстрация к 

произведению как отражение 

эмоционального отклика на 

произведение. 

Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве 

(пейзажи 

И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, В. Д. Поленова и 

др.). 

Учебный диалог: определение учебной задачи изучения произведений данного 

раздела. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание и понимание стихотворных произведений, оценка своей эмоциональной 

реакции на прослушанное произведение, определение темы (не менее 3 

стихотворений). Например, стихотворения И. С. Никитина «Русь», Ф. П. Савинова 

«Родина», А. А. Прокофьева «Родина», Н. М. Рубцова «Россия Русь — куда я ни 

взгляну…», З. Н. Александровой «Родина». 

Участие в учебном диалоге: выделение и обсуждение главной мысли произведения — 

любовь к Родине неотделима от любви к родной земле и её природе. 

Работа с текстом произведения: читать отдельные строфы, задание на поисковое 

чтение: ответы на вопросы. Например: в чём раскрывается истинная красота родной 

земли? 

Беседа на тему «Родина бывает разная, но у всех она одна… (З. Н. Александрова)», 

составление своего высказывания по содержанию произведения по предложенному 

алгоритму  (не менее 3-4 предложений). 

Чтение вслух прозаических произведений по изучаемой теме. Например, С. Т. 

Романовский «Русь», К. Г. Паустовский 

«Мещёрская сторона» (отрывки) и др. 

Распознавание прозаического и стихотворного произведений, сравнение 

произведений разных авторов на одну тему, заполнение таблицы, проверка 

результатов своей работы. (Автор произведения представлен в таблице, остальные 

колонки таблицы заполняются с помощью слов для справок). 

Задания на поисковое выборочное чтение: например, объяснение понятий «Родина», 

«Русь», «Отечество» с подтверждением своего ответа примерами из текста, 

Автор Заголовок Жанр Тема 

    



№ 

 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Основные виды учебной деятельности обучающихся  

нахождение значения слов в словаре (Русь, Родина, родные, род, Отечество).  

Выразительное чтение наизусть стихотворений о Родине (одно по выбору). 

Составление устного рассказа по репродукциям картин художников (И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, В. Д. Поленов и др.) после совместного анализа. 

Представление выставки книг, прочитанных летом, рассказ 

«Любимая книга» по предложенному образцу. 

2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество)  

(16 часов) 

Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, 

пословицы и поговорки, 

скороговорки, небылицы, 

загадки). Шуточные 

фольклорные произведения — 

скороговорки, небылицы. 

Особенности скороговорок, их 

роль в речи. 

Игра со словом, 

«перевёртыш событий» как 

основа 

построения небылиц. 

Ритм и счёт — основные 

средства выразительности и 

построения считалки. 

Народные песни, их 

особенности. Загадка 

как жанр фольклора, 

тематические группы 

загадок. Сказка — выражение 

народной 

мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. 

Особенности сказок разного 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Объяснение  иносказательного смысла пословиц и поговорок, соотнесение смысла  

пословицы и поговорки с поступками героев знакомых литературных произведений. 

Работа в группах: объяснение смысла пословиц и поговорок на основе жизненного 

опыта. 

Чтение пословиц. Объяснение их смысла. Распределение на группы: пословицы о 

Родине, о трудолюбии, о человеке.  

Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: заполнение, подбор примеров 

используя слова для справок (на материале изученного в 1 классе). 

 
Участие в учебном диалоге: обсуждение значения пословицы, пословица как главная 

мысль произведения. 

Упражнение в чтении вслух целыми словами малых жанров 

фольклора: потешек, считалок, скороговорок, небылиц, загадок 

(по выбору). 

Групповая работа: чтение скороговорок с увеличением темпа, 

проведение конкурса «Лучший чтец скороговорок». 

Понимание и объяснение юмора в литературных произведениях с помощью учителя. 

Работа с текстом: анализ юмористических событий в небылицах, нахождение 

созвучных (рифмованных) слов. 

Дидактическая игра: «Бывает - не бывает» (определение реальных или вымышленных 



№ 

 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Основные виды учебной деятельности обучающихся  

вида (о животных, бытовые, 

волшебные). 

Особенности сказок 

о животных: сказки 

народов России. 

Бытовая сказка: 

герои, место действия, 

особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. 

Понятие о волшебной сказке 

(общее представление): 

наличие присказки, 

постоянные эпитеты, 

волшебные герои. 

Фольклорные произведения 

народов России: отражение 

в сказках народного быта и 

культуры. 

событий).  

Упражнение в чтении народных песен с учётом их назначения (колыбельные — 

спокойно, медленно, чтобы убаюкать, хороводные — весело, радостно для передачи 

состояний разных явлений природы), выделение ключевых слов. 

Работа с текстом считалок. Разучивание считалок. 

Разыгрывание потешки (например, с перчаточными куклами).  

Работа с текстом загадок, выделение признаков в тексте загадки, указывающих на 

предполагаемый предмет. 

Чтение и отгадывание загадок и объединение их по темам. 

Упражнение на распознавание отдельных малых жанров 

фольклора (потешка, пословица, загадка, считалка, небылица). 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму сказок о животных: «Петушок и 

бобовое зёрнышко», «Журавль и цапля», 

«Лиса и журавль», «Заячья избушка», «Зимовье зверей», 

«Лисичка-сестричка и серый волк» (1—2 произведения по выбору). 

Контроль восприятия произведения, прочитанного про себя: ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста. 

Сравнение сказок о животных, народов России: тема, основная 

идея, герои. 

Слушание сказок, различение бытовой и волшебной сказки, 

характеристика особенностей каждой на примере сказок: 

«Каша из топора», «У страха глаза велики», «Снегурочка», 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Не плюй в колодец — пригодится воды 

напиться», «Гуси-лебеди» (по выбору). 

Анализ структуры сказки: выделение присказки, нахождение завязки, зачин, 

концовка, повторы.  

Актуализация понятий диалог, монолог. Сравнение героев бытовых и волшебных 

сказок, нахождение и выразительное чтение диалогов, монологов. 

Работа с текстом сказок: первичная проверка понимания текста (ответы на вопросы), 

определение последовательности событий, выделение опорных слов, составление 

плана произведения (номинативный).  
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Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Основные виды учебной деятельности обучающихся  

Пересказ (устно) текста произведения подробно (с учётом всех сюжетных линий) с 

опорой на предложенный план. 

Творческое рассказывание: пересказ по началу и концу с добавлением пропущенных 

звеньев сюжета. 

Задание на поисковое выборочное чтение: нахождение в тексте сказки национальных 

особенностей (например, имя героя, название жилища, предметов одежды и т. д.). 

Например, «Хитрая лиса» (корякская народная сказка), «Три сестры» (татарская 

народная сказка), «Мышь и воробей» (удмуртская народная сказка), «Айога» 

(нанайская народная сказка), «Четыре ленивца» (мордовская народная сказка). 

Учебный диалог: обсуждение нравственно-этических понятий (о труде, дружбе, 

добре, семье) в фольклорных произведениях. 

Проектное задание: составление сценария народной сказки, освоение ролей для 

инсценирования, представление отдельных эпизодов (драматизация). 

3 Звуки 

и краски родной 

природы 

в разные 

времена года 

(осень)  

(8 часов) 

Тема природы в разные 

времена года (осень) в 

произведениях литературы. 

Формирование эстетического 

восприятия явлений природы 

(звуки, краски осени). 

Использование средств 

выразительности при описании 

природы: сравнение и эпитет. 

Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика (об осени). 

Иллюстрация к произведению 

как отражение эмоционального 

отклика на произведение. 

Отражение темы «Осенняя 

природа» в картинах 

художников (пейзаж): И. И. 

Левитана, 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин «Уж 

небо осенью дышало…», Ф. И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А. Н. 

Плещеев «Осень», К. Д. Бальмонт «Осень», В. Я. Брюсов «Сухие листья, сухие 

листья…», А. К. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…», Е. Ф. 

Трутнева 

«Осень», В. Ю. Голяховский «Листопад», И. П. Токмакова «Опустел скворечник» (по 

выбору не менее пяти авторов), выражение своего отношения к пейзажной лирике.  

Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос «Какое настроение 

вызывает произведение? Почему? С чем сравнивает поэт осенний лес?». 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, 

выделение в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, 

наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, объяснение образных слов и 

выражений, поиск значения слова по словарю при руководящем контроле взрослого. 
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В. Д. Поленова, А. И. 

Куинджи, И. И. Шишкина и др. 

и музыкальных произведениях 

композиторов. 

Выразительное чтение с интонационным выделением знаков препинания, с 

соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм.  

Чтение про себя небольших по объёму прозаических произведений об осени, 

доступных для восприятия младшими школьниками. Например, С. Т. Аксаков «Осень, 

глубокая осень!», Н. И. Сладков «Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. Пришвин 

«Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре художника. Осень». 

Контроль восприятия произведения, прочитанного про себя: определение формы 

(прозаическое или стихотворное), ответы на вопросы по фактическому содержанию 

текста. 

Упражнение на сравнение произведений писателей на одну тему, определение 

понравившегося, объяснение своего выбора. 

Дифференцированное задание: выборочный пересказ (устно) отдельного эпизода. 

Чтение наизусть стихотворения об осенней природе (1—2 по выбору).  

Рассматривание репродукций картин художников (например, В. Д. Поленов «Осень в 

Абрамцево», И. И. Левитан «Золотая осень»), составление устного рассказа-описания 

по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта с 

использованием средств выразительности: сравнений, эпитетов после совместного 

анализа. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка 

произведений об осени. 
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4 

 
О детях и 

дружбе  

(12 часов) 

Тема дружбы в 

художественном произведении 

(расширение круга чтения: 

произведения 

С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, 

В. А. Осеевой, А. Гайдара, В. 

В. Лунина и др.).  

Отражение в произведениях 

нравственно-этических 

понятий: дружба, терпение, 

уважение, помощь друг другу. 

Главная мысль произведения. 

Герой произведения (введение 

понятия «главный герой»), его 

характеристика (портрет), 

оценка поступков. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение целыми словами (допустимо послоговое чтение слов сложной слоговой 

структуры) без пропусков и перестановок, постепенно переходя от чтения вслух к 

чтению про себя произведений о детях: А. Л. Барто «Катя», Ю. И. Ермолаев «Два 

пирожных», С. А. Баруздин «Как Алёшке учиться надоело», Е. А. Пермяк 

«Смородинка», «Две пословицы», Н. Н. Носов «Заплатка», «На горке», В. В. Лунин 

«Я и Вовка», В. А. Осеева «Синие листья», «Волшебное слово», «Просто старушка», 

А. Гайдар «Совесть», М. С. Пляцковский «Настоящий друг» (по выбору, не менее 4 

произведений). 

Учебный диалог: определение темы и главной мысли произведения, соотнесение 

главной мысли с пословицей, подбор из предложенных пословиц к тексту. 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выборочное чтение): ответы 

на вопросы, характеристика героя, установление взаимосвязи между характером героя 

и его поступками, нахождение описания героя, оценка его поступков (с опорой на 

текст). 

Упражнение на сравнение героев одного произведения по предложенному алгоритму.  

Обсуждение авторской позиции, выражение своего отношения к героям с 

подтверждением примерами из текста. 

Работа в парах: определение последовательности событий 

в произведении, составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 

обсуждение результатов деятельности. 

Совместная работа: деление текста на части  с применением серии сюжетных 

картинок, формулирование заголовков выделенных частей, составление картинного и 

словесного планов. 

Подробный пересказ (устно) содержания произведения.  

Упражнение в умении формулировать вопрос по фактическому содержанию 

прочитанного произведения. 
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Коллективная работа: сравнение предложенных текстов художественных 

произведений (распознавание жанров из предложенных вариантов), совместное 

заполнение таблицы. 

Дифференцированная работа: пересказ (устно) текста произведения от третьего 

лица. 

Проверочная работа: демонстрация начитанности и сформированности специальных 

читательских умений: соотнесение фамилий авторов с заголовками произведений, 

определение тем указанных произведений, различение жанров произведения, 

нахождение ошибки в предложенной последовательности 

событий одного из произведений и другие задания. 

Составление выставки книг писателей на тему о детях, о дружбе. 

Рассказ о главном герое прочитанного произведения по предложенному алгоритму. 

Автор Заголовок Жанр Тема 
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5 

 
Мир сказок  

(12 часов) 

Расширение представлений о 

фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) 

сказке: «бродячие» сюжеты. 

Определение фольклорной 

основы авторских сказок. 

Характеристика авторской 

сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство 

тем и сюжетов сказок разных 

народов. Тема дружбы в 

произведениях зарубежных 

авторов. Составление плана 

произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, 

их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Тренинг осознанного чтения: анализ предложений сложной грамматической 

конструкции. 

Упражнение в чтении целыми словами (допустимо послоговое чтение слов сложной 

слоговой структуры) без пропусков и перестановок с постепенным переходом от 

чтения вслух к чтению про себя фольклорных и литературных сказок. Например, 

русская народная сказка «Золотая рыбка» и произведение А. С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке», русская народная сказка «У страха глаза велики» и произведение 

братьев Гримм «Маленькие человечки», русская народная сказка «Снегурочка» и 

произведение В. И. Даля «Девочка Снегурочка» (по выбору, не менее 4 

произведений). 

Задание на сравнение после совместного анализа фольклорной и литературной 

(авторской) сказки: нахождение признаков народной сказки, используемых в 

авторском произведении сказочного жанра.  

Учебный диалог: обсуждение ответов на вопросы учебника, приведение примеров из 

текста, установление сходств тем, героев, сюжетов, ознакомление с  понятием 

«бродячий сюжет» (без предъявления термина).  

Выполнение заданий при работе с текстом (изучающее и поисковое выборочное 

чтение): определение главной мысли сказки, соотнесение её с пословицей, 

характеристика героя, установление взаимосвязи между характером героя и его 

поступками, описание характера героя, нахождение портрета героя. 

Работа с текстом произведения после совместного анализа: определение 

последовательности событий в произведении, конструирование (моделирование) 

плана произведения: деление текста на смысловые части, определение эпизодов, 

выделение опорных слов для каждой части плана, озаглавливание части 

(формулировать вопрос или назывное предложение по каждой части текста). 

Упражнение на формулирование вопросов по фактическому содержанию 
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прочитанного произведения. 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно. 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок. 

Работа в группах: выбор сказки, определение эпизода, распределение ролей, 

инсценирование отдельных частей произведения. 

Работа с книгами по теме «Сказки»: выбирать, называть, представлять по образцу 

книги с народными и авторскими сказками. Чтение книг с авторскими сказками: 

работа с предисловием, аннотацией, оглавлением, составление выставки книг по 

изучаемой теме. 

Работа со схемой: распознавание сказок (фольклорные и авторские), приведение 

примеров. 

 
Поиск информации: получение дополнительной информации об авторах 

литературных сказок, представление своего сообщения в классе. 



№ 

 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Основные виды учебной деятельности обучающихся  

6 Звуки 

и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена года 

(зима)  

(12 часов) 

Тема природы в разные 

времена года (зима) в 

произведениях литературы.  

Формирование 

эстетического восприятия 

явлений природы (звуки, 

краски зимы). Использование 

средств выразительности при 

описании 

природы: сравнение 

и эпитет. Настроение, которое 

создаёт пейзажная лирика 

(о зиме). Иллюстрация к 

произведению 

как отражение 

эмоционального 

отклика на произведение. 

Отражение темы 

«Природа зимой». 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание стихотворных произведений о зимней природе: 

А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима! Крестьянин, торжествуя…», С. А. 

Есенин «Поёт зима — аукает…», 

Ф. И. Тютчев «Чародейкою Зимою…», И. З. Суриков «Первый 

снег», И. А. Бунин «Зимним холодом пахнуло…», А. А. Прокофьев «Как на горке, на 

горе…», З. Н. Александрова «Снежок», 

(по выбору 2—3 произведения), обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных картин природы. 

Чтение про себя небольших по объёму прозаических 

произведений о зиме, доступных для восприятия младшими 

школьниками. Например, С. А. Иванов «Каким бывает снег», 

И. С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу», 

М. М. Пришвин «Деревья в лесу». Контроль восприятия 

произведения, прочитанного про себя: ответы на 

вопросы по фактическому содержанию текста. 

Работа с текстом произведения: сравнение описаний зимней 

природы в стихотворных и повествовательных текстах, объяснение образных слов и 

выражений, работа со словарём: поиск 

значения незнакомых слов, нахождение в тексте сравнений 



№ 

 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Основные виды учебной деятельности обучающихся  

  в картинах художников 

(пейзаж): И. И. Левитана, В. Д. 

Поленова, А. И. Куинджи, И. 

И. Шишкина и музыкальных 

произведениях композиторов. 

и эпитетов, приведение примеров использования слов в прямом и переносном 

значении, определение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Чтение наизусть с интонационным выделением знаков препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм стихотворения о зимней природе (1—2 по 

выбору). 

Чтение произведений новогодней тематики (например, 

С. В. Михалков «Новогодняя быль», «Событие», А. Гайдар 

«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак «Декабрь», Е. А. Пермяк 

«Волшебные краски»), сравнение произведений писателей на одну тему, выбор 

понравившегося, объяснение своего выбора. Рассматривание репродукций картин 

художников 

(И. И. Шишкин, А. М. Васнецов, И. Грабарь и др.), составление рассказа-описания на 

тему «Какие картины зимней природы мне нравятся?». 

7 О братьях 

наших меньших  

(18 часов) 

Жанровое многообразие 

произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, 

рассказы, стихотворения).  

Дружба людей 

и животных — тема 

литературы (произведения Е. 

И. Чарушина, В. В. Бианки, В. 

В. Чаплиной, С. В. Михалкова, 

Б. С. Житкова, С. В. 

Образцова, М. М. Пришвина и 

др.). Отражение образов 

животных в фольклоре 

(русские народные песни, 

загадки, сказки). Герои 

стихотворных и прозаических 

произведений 

о животных. Описание 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание художественных произведений о животных и оценка своего 

эмоционального состояния при восприятии произведения. Например, русская 

народная песня «Коровушка», стихотворения Н. М. Рубцова «Про зайца», Саши 

Чёрного «Жеребёнок», Р. С. Сефа «Птенцы», В. Д. Берестова «Кошкин щенок», 

«С фотоаппаратом», «Прощание с другом», С. В. Михалкова 

«Мой щенок», А. Л. Барто «Думают ли звери?», «Он был совсем один», И. М. 

Пивоваровой «Жила-была собака» и др.  

Учебный диалог: обсуждение прослушанного произведения, ответ на вопрос: «Какова 

главная мысль произведения? Как автор описывает отношения людей и животных?», 

осознание 

идеи произведения о животных: забота о животных требует 

ответственности, человек должен с заботой относиться к природе. 



№ 

 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Основные виды учебной деятельности обучающихся  

животных в художественном и 

научно-познавательном тексте. 

Приёмы раскрытия 

автором отношений 

людей и животных. 

Нравственно-этические 

понятия: отношение человека к 

животным (любовь и забота).  

Особенности басни 

как жанра литературы, 

прозаические и стихотворные 

басни 

(на примере произведений 

И. А. Крылова, Л. Н. 

Толстого). 

Мораль басни как 

нравственный урок 

(поучение). Знакомство с 

художниками-

иллюстраторами, 

анималистами 

(без использования 

термина): Е. И. Чарушин, 

В. В. Бианки. 

Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и перестановок, с постепенным 

переходом от чтения вслух к чтению про себя произведений о животных: русская 

народная сказка «Белые пёрышки», К. Д. Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна», 

В. В. Бианки «Ёж-спаситель», «Хитрый лис и умная уточка», Е. И. Чарушин 

«Страшный рассказ», В. В. Вересаев «Братишка», В. А. Осеева «Почему», В. В. 

Чаплина «Нюрка», М. М. Пришвин «Журка», «Ребята и утята», Б. С. Житков «Галка», 

«Храбрый утёнок», С. В. Образцов «Дружок», 

Г. Я. Снегирёв «Отважный пингвиненок» (по выбору, не менее 

пяти авторов). 

Работа с текстом произведения: определение темы и главной мысли произведения, 

ответы на вопросы, использование поискового выборочного вида чтения, нахождение 

портрета героя, средств изображения героев и выражения их чувств, объяснение 

отношения автора к героям, поступкам. 

Дифференцированное задание: прогнозирование развитие событий по названию 

произведения. Предположение о дальнейшем развитии событий после прочтения 

какого-то эпизода. 

Коллективная работа: деление текста на части и озаглавливание частей, составление 

плана из выделенных частей. Запись плана. 

Задание на сравнение описания героя-животного в художественном и научно-

познавательном тексте: сходство и различия, определение цели сообщения. 

Работа в парах: зададим друг другу вопросы по прослушанному (прочитанному) 

тексту. 

Работа с текстом произведения: определение последовательности событий в 

произведении. 

Пересказ (устно) текста произведения от лица героя. 

Знакомство с новым литературным жанром, чтение вслух басен 

И. А. Крылова, Л. Н. Толстого (произведения по выбору), сравнение формы: 

прозаическая или стихотворная.  

Учебный диалог: обсуждение героев, сюжета басни, нахождение морали (поучения) 

совместно с учителем. 

Задания на распознавание отдельных жанров художественной 



№ 

 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Основные виды учебной деятельности обучающихся  

литературы (рассказы, басни, стихотворения, литературные 

сказки), сравнение произведений писателей на одну тему: 

называть понравившееся, объяснять свой выбор (составление 

высказывания из не менее 3 предложений). 

Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с выражением настроения 

героев. 

Создание небольших историй с героями прочитанных произведений (воображаемая 

ситуация). 

Проверочная работа: демонстрация начитанности и сформированности специальных 

читательских умений: выполнение проверочных заданий, проверка и оценка своей 

работы на основе сверки с правильными ответами. 

Составление выставки книг писателей на тему о животных, 

рассказ о своей любимой книге по предложенному алгоритму. 

Творческая работа: составление рассказа с героем- 

животным по аналогии. Например, история о лисе, 

ёжике. 

Поиск в справочной литературе дополнительной информации 

о художниках-иллюстраторах: В. И. Чарушине, В. В. Бианки. 

Проектное задание:  выполнение коллективной работы «Книжка-самоделка 

„Животные — герои произведений“», представление его в классе. 

8 Звуки 

и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена года 

(весна, лето) 

(18 часов) 

Тема природы в разные 

времена года 

(весна, лето) в произведениях 

литературы. 

Формирование 

эстетического восприятия 

явлений природы (звуки, 

краски весны, лета). 

Использование средств 

выразительности при 

описании природы: 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин «Гонимы вешними лучами…», 

В. А. Жуковский «Жаворонок», «Приход весны», А. Н. Плещеев «Весна», Ф. И. 

Тютчев «Зима 

недаром злится…», А. А. Фет «Уж верба вся пушистая…», 

С. Я. Маршак «Весенняя песенка», А. Л. Барто «Апрель» 



№ 

 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Основные виды учебной деятельности обучающихся  

сравнение и эпитет. 

Настроение, которое 

создаёт пейзажная 

лирика (о весне 

и лете). Иллюстрация 

к произведению как 

отражение эмоционального 

отклика на произведение. 

Отражение тем «Весенняя 

природа», «Летняя 

природа» в картинах 

художников (пейзаж): 

И. И. Левитана, 

В. Д. Поленова, 

А. И. Куинджи, 

И. И. Шишкина 

и музыкальных 

произведениях 

композиторов. 

(по выбору 2—3 произведения), выражение своего отношения 

к пейзажной лирике. 

Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос 

«Какое настроение вызывает произведение? Почему? Каковы 

звуки весеннего леса?». 

Работа с текстом произведения: различение прозаического 

и стихотворного произведений, упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных 

в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 

и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, работа со 

словарём. 

Выразительное чтение отрывка произведения с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм. 

Чтение про себя небольших по объёму прозаических 

произведений о весне, доступных для восприятия младшими 

школьниками. Например, А. П. Чехов «Весной», Г. А. Скребицкий «Четыре 

художника. Весна», Н. И. Сладков «Апрельские шутки», И. С. Соколов-Микитов 

«Весна», контроль восприятия произведения, прочитанного про себя: ответы на 

вопросы по фактическому содержанию текста, выборочное чтение вслух 

предложений или частей по заданию учителя. 

Дифференцированное задание: выборочный пересказ (устно) 

отдельного эпизода. 

Сравнение произведений писателей на одну тему, определение 

понравившегося, объяснение своего выбора. 

Чтение наизусть стихотворения о весенней (летней) природе 

(1—2 по выбору). 

Рассматривание репродукций картин художников А. И. Куинджи, И. И. Левитана и 

др., составление устного рассказа-описания по репродукциям картин художников 

после совместного анализа. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка 



№ 

 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Основные виды учебной деятельности обучающихся  

произведений о весенней природе. 

9 О наших 

близких, 

о семье  

(13 часов) 

Тема семьи, детства, 

взаимоотношений 

взрослых и детей 

в творчестве писателей и 

фольклорных 

произведениях. 

Отражение нравственных 

семейных ценностей в 

произведениях о семье: любовь 

и сопереживание, 

уважение и внимание 

к старшему поколению, 

радость общения и 

защищённость в семье. 

Международный женский 

день, День Победы — тема 

художественных 

произведений. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Устанавливать логические связи в произведениях. Прогнозировать развитие событий 

по названию произведения, предположение о дальнейшем развитии событий после 

прочтения какого-то эпизода. 

Работа с иносказательными словами, словосочетаниями.  

Понимание и объяснение скрытого смысла, заключенного в произведении. 

Чтение целыми словами (допускается послоговое чтение слов сложной слоговой 

структуры) без пропусков и перестановок, постепенно переходя от чтения вслух к 

чтению про себя произведений о детях: Л. Н. Толстой «Отец и сыновья», «Лучше 

всех», 

В. А. Осеева «Сыновья», В. В. Орлов «Я и мы», Ю. А. Яковлев 

«Мама», татарская народная сказка «Три дочери», А. Л. Барто 

«Зажигают фонари», Л. Ф. Воронкова «Катин подарок», 

Ю. И. Коринец «Март» (по выбору). 

Работа с текстом произведения: определение темы и главной 

мысли произведения, соотнесение главной мысли с пословицей, 

ответы на вопросы, используя изучающее и поисковое выборочное чтение. 

Характеристика героя: установление взаимосвязи между 

характером героя и его поступками, поиск описания героя, оценка его поступков, 

нахождение в тексте средств изображения героев и выражения их чувств, сравнение 

героев одного произведения по предложенному алгоритму. 

Чтение народных колыбельных песен и авторских произведений, их сравнение. 

Например, М. Ю. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный…», А. Н. Плещеев «В 

бурю»: схожесть и различие тем, языка. 

Работа в парах: определение последовательности событий 



№ 

 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Основные виды учебной деятельности обучающихся  

в произведении, составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 

обсуждение результатов деятельности.  

Подробный пересказ (устно) содержания произведения по предварительно 

составленному плану.  

Упражнение в умении формулировать вопрос по фактическому содержанию 

прочитанного произведения. 

Работа с таблицей: сравнение текстов художественных произведений (распознавание 

жанров) и заполнение таблицы  

из предложенных вариантов. 

Слушание и чтение произведений о Великой Отечественной войне: С. В. Михалков 

«Быль для детей», С. А. Баруздин «Салют», С. А. Васильев «Белая берёза», Л. А. 

Кассиль «Сестра», Б. А. Лавренёв «Большое сердце», выражение своего отношения к 

героям с подтверждением примерами из текста. 

Составление выставки книг писателей на тему о детях, о дружбе, рассказ о героях 

прочитанных произведений по предложенному алгоритму. 

Дифференцированная работа: подготовка сообщения о своих родных — участниках 

Великой Отечественной войны. 

Автор Заголовок Жанр Тема 

    

10 Зарубежная 

литература  

(11 часов) 

Литературная (авторская) 

сказка: зарубежные писатели-

сказочники (Ш. Перро, братья 

Гримм, 

Х.-К. Андерсен). 

Характеристика авторской 

сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство 

тем и сюжетов сказок разных 

народов. Тема дружбы в 

произведениях зарубежных 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, 

обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Упражнение в чтении произведений зарубежных писателей: братья Гримм 

«Бременские музыканты», Ш. Перро «Кот в сапогах», Дж. Харрис «Братец Лис и 

Братец Кролик», Э. Распэ «Необыкновенный олень», Х.-К. Андерсен «Пятеро из 

одного стручка», «Огниво» (не менее двух произведений по выбору).  

Характеристика героя: установление взаимосвязи между характером героя и его 



№ 

 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Основные виды учебной деятельности обучающихся  

авторов. Составление плана 

художественного 

произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, 

их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

поступками, описание характера героя, нахождение портрета героя. 

Работа с текстом произведения: определение последовательности событий в 

произведении, конструирование (моделирование) плана произведения: деление текста 

на смысловые части, определение эпизодов, выделение опорных слов для каждой 

части плана, озаглавливание части (формулировать вопрос или назывное 

предложение по каждой части текста). 

Упражнение на формулирование вопросов по фактическому содержанию 

прочитанного произведения. 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно. 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок.  

Работа со схемой: обобщение информации о писателях-сказочниках, совместное 

заполнение схемы. 

  
Составление выставки книг на тему «Зарубежные писатели». 

Ролевая игра: выполнение роли экскурсовода по выставке книг писателей-

сказочников (рассказывание о книгах изучаемой тематики). 

11 Библиографичес

кая культура 

(работа 

с детской 

книгой 

и справочной 

литературой) (2 

часа) 

Книга как источник 

необходимых знаний. 

Элементы книги: содержание 

или оглавление, аннотация, 

иллюстрация.  

Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, 

тематические картотеки 

библиотеки. Книга учебная, 

художественная, справочная. 

Экскурсия в библиотеку, ориентировка в пространстве школьной библиотеки, работа 

с тематическим каталогом. 

Беседа с библиотекарем на тему важности чтения для обучения и развития. 

Выбор книги с учётом рекомендательного списка, по тематическому каталогу в 

библиотеке. 

Сравнение книг по теме, автору, заголовку, ориентировка в содержании 

книги/учебника по оглавлению, аннотации, предисловию, условным обозначениям. 

Рассказ о своих любимых книгах по предложенному алгоритму. 

Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника читателя.  

Поиск необходимой информации в словарях и справочниках об авторах изученных 

произведений. 

 



№ 

 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Основные виды учебной деятельности обучающихся  

Резерв: 8 часов 

 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-

во 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

Учебники 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская. 2 класс. Часть 1, 2. 

Рабочие тетради 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

Методические пособия 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 

класс. 

 

2. Печатные пособия 

4 

 

 

5 

6 

 

7 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

примерной программе по литературному чтению(в том числе в цифровой 

форме). 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

программой по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и 

писателей. 

 

3. Технические средства обучения 

8 

9 

Персональный компьютер с принтером, сканером. 

Телевизор. 

 

4. Экранно-звуковые пособия 

10 

11 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

 

6. Игры и игрушки. 

12 Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.  

7. Оборудование класса 

13 

14 

15 

 

16 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

 





 

 



2.2 АДАПТИРОВАНННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ 

ЧТЕНИЮ 3 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 

обучающихся 3 класса с ЗПР (вариант 7.2) составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598); 

- Федеральной  адаптированной    образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья ( приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023). 

    Как и русский язык, литературное чтение предстаёт в качестве одного из ведущих 

предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

    Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных предметов в 

системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение 

излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В 

процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 

текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению 

способствует формированию общей культуры. 

    Приобретённые обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 

изучения предмета "Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном 

звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

  На освоение программы по литературному чтению в 3 классе рекомендуется отводить по 

136 часов (4 часа в неделю). 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Литературное чтение» 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; осознание 

своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 

России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; выражение своего 

видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

Эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; понимание 

образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ. 

Трудовое воспитание: 



осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; овладение смысловым чтением 

для решения различного уровня учебных и жизненных задач; потребность в 

самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

отвечать на вопросы по прослушанному тексту;  

пересказывать самостоятельно прочитанный  текст;  

составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами;  

устанавливать причинно-следственные связи между событиями, описанными в 

тексте;  

различать научно-познавательный, художественный, юмористический текст;  

находить в тексте средства художественной выразительности;  

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания);  

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и 

авторские произведения;  

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный 

эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя;  

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность;  



сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам;  

произведения одного жанра, но разной тематики;  

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, 

пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией. 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение);  

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности;  

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;   

использовать адекватные речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

уметь принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных 

задач, договариваться о распределении функций;  

читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, 

героям произведения;  

формулировать вопросы по основным событиям текста;  

пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица);  

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно;  

принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения;  

выполнять элементарные действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия с помощью учителя.  



Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; в коллективной театрализованной деятельности 

читать по ролям, инсценировать фрагменты (драматизировать) несложных произведения 

фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её 

исполнения в соответствии с общим замыслом; осуществлять взаимопомощь, проявлять 

ответственность при выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

Предметные результаты 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— с помощью учителя отвечать на вопрос о культурной значимости устного 

народного творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений;  

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное);  

— читать вслух целыми словами (проводится дополнительная работа со 

словами сложной слоговой структуры) без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); читать 

наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений;  

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь:  

— называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), 

отличать лирическое произведение от эпического после совместного анализа;  

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам;  

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 



России;  

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в 

тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный);  

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 

поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей под контролем 

учителя;  

— выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки после совместного 

анализа по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту);  

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать с 

помощью учителя отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, 

находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и 

интерьера;  

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить после совместного анализа в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);  

— уметь применять изученные понятия с опорой на визуализацию термина 

(автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение);  

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических 

и пунктуационных норм, устно и письменноформулировать простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста;  

— использовать в беседе изученные литературные понятия;  

— пересказывать произведение (устно) подробнос опорой на план, 

выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего 

лица;  

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и 

художественного текстов; читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  



— составлять устные и письменныевысказывания на основе прочитанного 

(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5-6 

предложений устно, 3-4 письменно);  

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

— придумывать продолжение прочитанного произведения;использовать в 

соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавление, аннотацию, 

иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания;  

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  

— использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные образовательные и информационные ресурсы, включённые в 

федеральный перечень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

3 класс 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история важные темы 

произведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство 

любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного 

края главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. 

Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX 

и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, 



малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности 

заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о 

Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, 

ритм, логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин 

«Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» 

(отрывки) и другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). 

Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, 

нравственная основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь 

устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых 

выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и 

нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). 

Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета 

волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, 

И.Я Билибина, В.М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. 

Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как 

народный песенный сказ о важном историческом событии, Фольклорные особенности 

жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика 

главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика 

былин как героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, 

устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка 

«Иван-царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий русский поэт. Лирические 

произведения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, 

например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл 



произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как 

основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные 

и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин 

— иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди», «В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...» и другие (по 

выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое помогает 

увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов великий русский 

баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, 

особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых 

выражений в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и 

виноград», «Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX-XX веков. 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины 

природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): 

Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, 

И.А, Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. 

Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. 

Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. 

Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, 

олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция. 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. 

Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», 

С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок 

«Ворона», И.А. Бунин «Первый снег» и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. 

Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений), Рассказ как 

повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части 

произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод 

как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, 



главные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. 

Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», 

«Акула» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). 

Круг чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и 

других. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. 

Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по 

выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 

отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по 

выбору, не менее четырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. 

Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, 

реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание 

интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский 

«Барсучий нос», «Кот Варюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька» и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные 

детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего 

вида и характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). 

Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка 

нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его 

команда» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. 

Герой юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не 

менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по 

выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по 



выбору).  

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по 

выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности 

авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. 

Известные переводчики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, КИ. Чуковский, Б.В. 

Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок 

феи» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата 

издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного 

читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на 

Руси, знакомство с рукописными книгами. 

 



Тематическое планирование 

3 класс (136 часов) 

№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

1 О Родине 

и её истории 

(6 часов) 

Любовь к Родине и её 

история — важные темы 

произведений литературы. 

Чувство любви к Родине, 

сопричастность к 

прошлому и настоящему 

своей страны и родного 

края — главные идеи, 

нравственные ценности, 

выраженные в 

произведениях о Родине. 

Образ Родины в 

стихотворных и 

прозаических 

произведениях писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ веков. 

Осознание нравственно-

этических понятий: любовь 

к родной стороне, малой 

родине, гордость за красоту 

и величие своей Отчизны.  

Роль и особенности 

заголовка произведения. 

Репродукции картин как 

иллюстрации к 

произведениям о Родине. 

Использование средств 

выразительности при 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания 

произведений в этом разделе. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Восприятие на слух поэтических и прозаических произведений, понимание их фактического 

содержания и ответы на вопросы по содержанию текста, осознание нравственно-этических 

понятий: любовь к родной стране и земле — на примере произведений о Родине. Например, К. 

Д. Ушинский «Наше отечество», Ф. Н. Глинка «Москва», М. М. Пришвин «Моя Родина», К. 

М. Симонов «Родина» (произведение 1–2 авторов по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение вопроса «С чего начинается Родина?», объяснение своей 

позиции, сравнение произведенийпосле совместного анализа, относящихся к одной теме, но 

разным жанрам. 

Работа с текстом произведения: анализ заголовка, определение темы, выделение главной 

мысли, осознание идеи текста, нахождение доказательства отражения мыслей и чувств автора 

под руководством учителя.  

Упражнение в выразительном чтении, соблюдение интонационного рисунка (пауз, темпа, 

ритма, логических ударений) в соответствии с особенностями текста для передачи 

эмоционального настроя произведения. 

Наблюдение и рассматривание иллюстраций и репродукций картин, соотнесение их сюжета с 

соответствующими фрагментами текста: озаглавливание. Обсуждение вопросов, например: 

«Какие слова из произведения подходят для описания картины?», «Какие слова могли бы 

стать названием картины?». 

Составление рассказа-описания по иллюстрации или картине: пейзажи А. А. Рылова, И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова (по выбору) после совместно анализа, используя 

ключевые слова. 

Чтение наизусть стихотворения о Родине: С. А. Васильев «Россия» (в сокращении), Т. В. 

Бокова «Родина», Н. М. Рубцов «Привет, Россия!» (отрывок), З. Н. Александрова «Родина» 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

чтении вслух: интонация, 

темп, ритм, логические 

ударения. 

(по выбору). 

Составление выставки книг на тему Родины и её истории. 

2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

(16 часов) 

Расширение знаний о 

малых жанрах фольклора 

(пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки). 

Знакомство 

с видами загадок. 

Пословицы народов России 

(значение, характеристика, 

нравственная основа). 

Книги и словари, 

созданные В. И. Далем. 

Активный словарь: 

образные слова, пословицы 

и поговорки, крылатые 

выражения 

в устной речи. 

Нравственные ценности 

в фольклорных 

произведениях 

народов России.  

 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

«Чтение» информации, представленной в схематическом виде, объяснение значения слова 

«фольклор», обобщение представлений о жанрах фольклора малой формы, работа со схемой 

«Назовите жанры. Приведите примеры», используя слова для справок. 

 
Выразительное чтение (потешки, считалки, небылицы, скороговорки, пословицы, песни), 

используя интонацию, паузы, темп, ритм, логические ударения в соответствии с 

особенностями текста для передачи эмоционального настроя произведения.  

Беседа на тему: ценность произведений фольклора, их роль и значение в современной жизни. 

Учебный диалог: обсуждение вопросов «Какие бывают загадки?», «Появляются ли загадки 

сейчас? Почему?», чтение 

загадок и их группировка по темам и видам. 

Работа в группе (совместная деятельность): сочинение загадок 

(по аналогии) используя слова подсказки, проведение конкурса на лучшего знатока загадок. 

Задания на развитие речи: объяснение значения пословиц 

народов России, установление тем пословиц, сравнение пословиц на одну тему, упражнения 

на восстановление текста пословиц, соотнесение пословиц с текстом произведения (темой и 

главной мыслью), упражнения на обогащение речи образными словами, пословицами, оценка 

их значения в устной речи. 

Рассказ о В. И. Дале, знакомство с его книгами: выбор книг В. И. Даля, рассматривание их, 

чтение пословиц по определённой теме, составление высказывания о культурной значимости 

художественной литературы и фольклора с включением в собственную речь пословиц, 

крылатых выражений и других средств выразительности.  



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

Дифференцированное задание: подготовка сообщений о В. И. Дале, представление его сказок, 

написанных для детей. 

  Фольклорная сказка 

как отражение 

общечеловеческих 

ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о 

животных, бытовые, 

волшебные). 

Художественные 

особенности сказок: 

построение (композиция), 

язык (лексика). 

Характеристика героя, 

волшебные помощники, 

иллюстрация как 

отражение сюжета 

волшебной сказки 

(например, картины 

В. М. Васнецова, 

иллюстрации 

Ю. А. Васнецова, И. Я. 

Билибина, В. М. 

Конашевич).  

Отражение в сказках 

народного быта 

и культуры. Составление 

плана сказки. 

 Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 

в схематическом виде, обобщение представлений о видах 

сказок, выполнение задания «Вспомните и назовите произведения». 

 
Чтение вслух и про себя фольклорных произведений (народных сказок), ответ на вопросы  «О 

чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?», различение реальных и сказочных событий в 

народных произведениях, определение фольклорной основы литературной сказки. На примере 

сказок «Дочь-семилетка», «Самое дорогое» (сравнение со сказкой А. С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке»), «Про ленивую и радивую» (сравнение со сказкой В. Ф. Одоевского «Мороз 

Иванович»), «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый волк», «Сивка-бурка», «Летучий корабль», 

«Морозко», «По щучьему веленью» (по выбору). 

Учебный диалог: осознание нравственно-этических норм: 

смелость, храбрость, доброта, трудолюбие, честность в народных и литературных (авторских) 

произведениях, нахождение особенностей сказок, определение их вида (бытовая, о животных, 

волшебная). 

Наблюдение за особенностями построения волшебной сказки 

(зачин, троекратные повторы, концовка), выделение смысловых частей сказки в соответствии 

с сюжетом, определение последовательности событий в произведении. 

Работа с текстом произведения: составление характеристики героя (описание внешнего вида, 

поступков, языка) с приведением примеров из текста, нахождение языковых особенностей 

народных произведений (лексика, сказочные выражения), составление номинативного плана 

текста, используя назывные предложения.  

Упражнение в составлении вопросов к произведению. 

Пересказ (устно) содержания подробно по плану.  



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

Творческое рассказывание: пересказ по началу и концу с добавлением пропущенных звеньев 

сюжета. 

Задание на поисковое выборочное чтение: нахождение в тексте слов, выражений, отрывков по 

заданию учителя. 

Работа с иллюстрациями и картинами: рассматривание репродукций картин И. Я. Билибина, 

В. М. Васнецова, нахождение соответствующего эпизода к картинам художников, 

составление устного рассказа-описания.  

Творческая работа: сочинение сказки по началу по аналогии с прочитанными/прослушанными 

произведениями.  

Проектное задание: составление сценария сказки, распределение ролей, подготовка 

декораций и костюмов (масок), инсценирование.  

Дифференцированная работа: подготовка мини-проекта «По дорогам сказок»: выбрать книгу с 

народными сказками, прочитать понравившееся произведение и подготовить о нём устное 

сообщение: определить вид сказки, охарактеризовать героя, перечислить события, пересказать 

один из эпизодов, объяснить, чему учит произведение, почему оно понравилось.  

 

  Расширение представлений 

о народной песне. Чувства, 

которые рождают песни, 

темы песен. 

Описание картин 

природы как способ 

рассказать в песне 

о родной земле. 

Былина как народный 

песенный сказ о важном 

историческом 

событии. Фольклорные 

особенности 

жанра былин: язык 

(напевность исполнения, 

Обсуждение перед чтением истории создания народных песен, особенность жанра — 

напевность, настроение, которое создаёт произведение. 

Самостоятельная работа: чтение про себя народных песен, определение темы, 

формулирование главной мысли, поиск ключевых слов, составление интонационного рисунка 

(по предварительному совместному анализу одной по аналогичному произведению). 

Сравнение произведений с помощью учителя устного народного творчества (песни) и 

авторских произведений: тема, настроение, описание природы. Например, народная песня и 

авторские произведения И. З. Сурикова «Рябина», А. В. Кольцова «Русская песня». 

Выразительное чтение вслух с сохранением интонационного 

рисунка произведения. 

Сравнение произведений разных видов искусства (фольклора, 

литературы, живописи, музыки). Например, картины 

А. М. Васнецова «Северный край», И. И. Шишкина «Среди 

долины ровныя», поиск и прослушивание на контролируемых 

ресурсах Интернета русских народных и авторских песен на 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

выразительность), 

характеристика главного 

героя (где жил, чем 

занимался, какими 

качествами обладал). 

Характеристика былин как 

героического песенного 

сказа, их особенности 

(тема, язык). 

Язык былин, старевшие 

слова, их место 

в былине и представление в 

современной 

лексике. Репродукции 

картин как иллюстрации к 

эпизодам фольклорного 

произведения. 

тему родной природы. 

Слушание былин из цикла об Илье Муромце. Например, отрывок из былины «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник», контроль восприятия произведения: ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста. 

Учебный диалог: обсуждение главной мысли былин «Жить — 

Родине служить», подвиги былинных героев — служение родной земле 

и защита родной земли. 

Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины (реальность и сказочность событий), 

ответы на вопросы, наблюдение 

за особенностями языка (напевность, сказ), нахождение устаревших слов (архаизмов), подбор 

к ним синонимов. 

Работа в парах (поисковое выборочное чтение): характеристика 

русского богатыря (реальность и сказочность героя), составление рассказа-описания 

(словесный портрет Ильи Муромца). 

Рассматривание репродукций картин художников, поиск 

эпизода былины, который иллюстрирует картина. Например, картина В. М. Васнецова 

«Богатырский скок».  

Выразительное чтение отрывка из былины (темп, интонация песенного рассказа). 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений: соотнесение фамилий авторов с 

заголовками произведений, определение тем указанных произведений, различение жанров 

произведений, нахождение ошибки в предложенной последовательности событий одного из 

произведений, приведение примеров пословиц на определённую тему из предложенных 

вариантов и другие задания. 

Проверка своей работы на основе сверки с правильными ответами. 

Проектное задание: составление выставки книг на тему «Устное народное творчество народов 

России», написание краткого отзыва о самостоятельно прочитанном произведении по 

заданному образцу. 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

3 Творчество А. 

С. Пушкина  

(9 часов) 

А. С. Пушкин — великий 

русский поэт. 

Лирические 

произведения А. С. 

Пушкина: средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. 

Литературные сказки 

А. С. Пушкина 

в стихах: «Сказка 

о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной царевне 

Лебеди» — нравственный 

смысл произведения, 

структура сказочного 

текста, особенности 

сюжета, приём повтора 

как основа изменения 

сюжета. 

Связь пушкинских сказок 

с фольклорными. 

Положительные 

и отрицательные 

герои, волшебные 

помощники, язык 

авторской сказки.  

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, ответ на 

вопросы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?» 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина, обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое настроение 

вызывает произведение? Почему?». На примере отрывков из романа «Евгений Онегин»: «В 

тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…». 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре с помощью учителя.  

Выразительное чтение и чтение наизусть лирических произведений с интонационным 

выделением знаков препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм. 

Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина «Сказка 

о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди», удержание в памяти последовательности событий сказки, 

обсуждение сюжета. 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выборочное чтение): анализ сюжета, 

повтор как основа изменения сюжета, характеристика героев (положительные или 

отрицательные, портрет), описание чудес в сказке. 

Выборочный устный пересказ текста по плану, чтение по ролям.  

Самостоятельная работа: вставка пропущенных слов в  отрывок произведения, пользуясь 

текстом или по памяти. 

Творческое задание: составление словесных портретов главных героев с использованием 

текста сказки. 

Совместная работа: заполнение таблицы на основе сравнения сказок, сходных по сюжету (А. 

С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и русская народная сказка «Царевич Нехитёр-

Немудёр»): сюжеты, герои, чудеса и превращения. 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

И. Я. Билибин — 

иллюстратор сказок А. С. 

Пушкина. 

Рассматривание репродукций картин И. Я. Билибина к сказке А. С. Пушкина, поиск эпизода 

сказки, который иллюстрирует картина. 

Дифференцированная работа: составление устного или письменного высказывания (не менее 

5-6 предложений устно,  3-4 письменно)на тему «Моё любимое произведение А. С. Пушкина». 

Проектное задание: составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», написание 

краткого отзыва о самостоятельно прочитанном произведении по заданному образцу. 

Автор Заголовок Главныегерои Чудеса Превращения 

     

4 Творчество И. 

А. Крылова 

 (4 часа) 

Басня — произведение-

поучение, которое 

помогает увидеть свои и 

чужие недостатки. 

Иносказание в баснях. 

И. А. Крылов — великий 

русский баснописец. 

Басни И. А. Крылова: 

назначение, темы и герои, 

особенности языка. Явная 

и скрытая мораль басен. 

Использование крылатых 

выражений в речи. 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, ответ на 

вопросы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?» 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Слушание басен И. А. Крылова (не менее 2, например: «Мартышка и Очки», «Ворона и 

Лисица», «Слон и Моська», «Чиж и Голубь», «Лисица и Виноград», «Кукушка и Петух» (по 

выбору), подготовка ответа на вопрос «Какое качество высмеивает автор?». 

Обсуждение сюжета басни, осознание нравственно-этических понятий: лесть, похвала, 

глупость. 

Объяснение  иносказательного смысла слов и выражений в баснях. 

Работаем с текстом произведения: характеристика героя (положительный или 

отрицательный), поиск в тексте морали (поучения) и крылатых выражений. 

Работа в парах: сравнение прочитанных басен: тема, герои, мораль. 

Совместная работа: подбор пословиц, отражающих смысл басен из перечня предложенных. 

Самостоятельная работа на карточках: подбор заголовков к отрывкам изученных басен, 

отнесение определений к персонажам: льстивая, невежественная, доверчивая. 

Игра «Вспомни и назови»: поиск басен по названным героям.: Совместная работа: знакомство 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

с историей возникновения басен, чтение басен Эзопа (например, «Лисица и виноград», 

«Ворон и лисица»), работа с таблицей. 

 

 

 

 

Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с выражением настроения героев, 

инсценирование басен, чтение по ролям. 

Проектное задание: поиск справочной дополнительной информации о баснописцах, 

составление выставки их книг. 

Автор Заголовок Герои Мораль Формазаписи 

     

5 Картины 

природы 

в 

произведениях 

поэтов и 

писателей ХIХ 

века  

(8 часов) 

Лирические 

произведения как способ 

передачи чувств людей, 

автора. Картины природы 

в лирических 

произведениях поэтов 

ХIХ века: Ф. И. Тютчева, 

А. А. Фета, М. Ю. 

Лермонтова, А. Н. 

Майкова, Н. А. 

Некрасова.  

Чувства, вызываемые 

лирическими 

произведениями. 

Средства 

выразительности 

в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. 

Звукопись, её 

выразительное значение. 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, ответ на 

вопросы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?» 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Слушание лирических произведений, обсуждение эмоционального состояние при восприятии 

описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое чувство создаёт произведение? Почему?». 

На примере стихотворений Ф. И. Тютчева «Листья», «Весенняя гроза», «Есть в осени 

первоначальной…», «В небе тают облака», А. А. Фета «Осень», «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», «Кот поёт, глаза прищуря…», И. С. Никитина «Встреча зимы», Н. А. Некрасова 

«Не ветер бушует над бором…», «Славная осень! Здоровый, ядрёный…», «Однажды в 

студёную зимнюю пору…», А. Н. Майкова «Осень», «Весна», И. С. Никитина «Утро», И. З. 

Сурикова «Детство» (не менее пяти авторов по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение отличия лирического произведения от прозаического. 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре, поиск олицетворения, характеристика звукописи, определение вида строф 

при помощи учителя. 

Совместная работа: сравнение лирических произведений по теме, созданию настроения, 

подбор синонимов к заданным словам, анализ поэтических выражений и обоснование выбора 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

Олицетворение как одно 

из средств 

выразительности 

лирического 

произведения. 

Живописные полотна как 

иллюстрация к 

лирическому 

произведению: пейзаж. 

Сравнение средств 

создания пейзажа в 

тексте-описании 

(эпитеты, сравнения, 

олицетворения), в 

изобразительном 

искусстве (цвет, 

композиция). 

 

автора. Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных 

строк. Например, картины К. Ф. Юона «Мартовское солнце», И. И. Шишкина «Зима в лесу», 

«Дождь в дубовом лесу». Выразительное чтение вслух и наизусть с сохранением 

интонационного рисунка произведения. Дифференцированная работа: восстановление 

«деформированного» поэтического текста. 

Совместная работа: сопоставление репродукций картин, лирических и музыкальных 

произведений по средствам выразительности. Например, картина И. И. Шишкина «На севере 

диком» и стихотворение М. Ю. Лермонтова «На севере диком стоит одиноко…». 

Чтение про себя небольших по объёму произведений, доступных для восприятия младшими 

школьниками. 

Творческое задание: нахождение в тексте средств выразительности; синонимов, антонимов, 

сравнений. 

Проектное задание: составление выставки книг на тему «Картины природы в произведениях 

поэтов ХIХ века». 

6 Творчество Л. 

Н. Толстого  

(10 часов) 

Жанровое многообразие 

произведений 

Л. Н. Толстого: сказки, 

рассказы, басни, быль. 

Рассказ как 

повествование: связь 

содержания с реальным 

событием.  

Структурные части 

произведения 

(композиция): начало, 

завязка действия, 

кульминация, развязка. 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, ответ на 

вопросы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?» 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого: рассказы 

«Акула», «Лебеди», «Зайцы», «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?», быль «Прыжок», «Лев и собачка», сказка «Ореховая ветка», 

басня «Белка и волк» и др. (не менее трёх произведений по выбору). 

Обсуждение темы и главной мысли произведений, определение признаков жанра 

(литературная сказка, рассказ, басня), характеристика героев с использованием текста. 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

Эпизод как часть 

рассказа. Различные виды 

плана. Сюжет рассказа: 

основные события, 

главные герои, 

действующие лица, 

различение рассказчика и 

автора произведения. 

Художественные 

особенности текста-

описания, текста-

рассуждения. 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, смысловых частей, выборочное чтение вслух предложений 

или частей по заданию учителя. 

Дифференцированное задание: прогнозирование развитие событий по названию 

произведения. Предположение о дальнейшем развитии событий после прочтения какого-то 

эпизода. 

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение) с учётом специфики художественного, научно-познавательного и учебного 

текстов, выборочный пересказ по заданному фрагменту. 

Творческое рассказывание: пересказ по началу и концу с добавлением пропущенных звеньев 

сюжета.  

Совместная работа: сравнение рассказов (художественный и научно-познавательный), тема, 

главная мысль, события, герои.  

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 

в схематическом виде, обобщение представлений о произведениях Л. Н. Толстого, 

выполнение задания «Вспомните и назовите произведения». 

 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Дифференцированная работа: составление устного или письменного высказывания (не менее 

5-6 предложений устно,  3-4 письменно) на тему «Моё любимое произведение Л. Н. 

Толстого». 

Составление выставки на тему «Книги Л. Н. Толстого». 

7 Литературная 

сказка  

(9 часов) 

Литературная сказка 

русских писателей, 

расширение круга чтения 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, ответ на 

вопросы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?» 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

на примере произведений 

Д. Н. Мамина-Сибиряка, 

В. Ф. Одоевского, В. М. 

Гаршина, М. Горького, 

И. С. Соколова-

Микитова.  

Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, 

герои). Составление 

аннотации. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Слушание и чтение литературных сказок (не менее двух). Например, произведения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост», «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу», «Серая 

шейка», «Умнее всех», И. С. Соколова-Микитова «Листопадничек», В. Ф. Одоевского «Мороз 

Иванович», В. М. Гаршина «Лягушка-путешественница».  

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев. 

Выборочное чтение вслух предложений или частей по заданию учителя. 

Коллективная работа: соотнесение  предложенных поговорок с произведениями. (Например, 

«У страха глаза велики», «Хвастовство само себя наказывает» и др.) 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, описанным в сказках. 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 

событий, формулирование вопросов по основным событиям 

сюжета, восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 

смысловых частей. 

Дифференцированное задание: прогнозирование развитие событий по названию 

произведения. Предположение о дальнейшем развитии событий после прочтения какого-то 

эпизода. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно.  Работа в парах: чтение диалогов по 

ролям. 

Дидактическая игра: «Угадай сказку по фразе». 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, написание 

аннотации к самостоятельно прочитанному произведению. 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

8 Картины 

природы 

в 

произведениях 

поэтов 

и писателей 

ХХ века 

(10 часов) 

Картины природы 

в лирических и 

прозаических 

произведениях писателей 

ХХ века (расширение 

круга чтения на 

примере произведений И. 

А. Бунина, 

К. Д. Бальмонта, 

С. А. Есенина, 

А. П. Чехов, 

И. С. Соколова-Микитова 

и др.). 

Чувства, вызываемые 

описанием природы 

(пейзажа) в 

художественном 

произведении. Средства 

художественной 

выразительности при 

описании пейзажа 

(расширение 

представления): 

эпитеты, олицетворения, 

синонимы, антонимы, 

сравнения, звукопись. 

Повтор как приём 

художественной 

выразительности. 

Репродукция картины 

как иллюстрация 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, ответ на 

вопросы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?» 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Слушание художественных произведений, обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы (пейзажа), ответ на вопрос «Какое чувство создаёт 

произведение? Почему?». На примере произведений И. А. Бунина «Первый снег», «Полевые 

цветы», А. П. Чехова «Степь» (отрывок), А. А. Блока «Ворона», «Сны», К. Д. Бальмонта 

«Снежинка», «Золотое слово», С. А. Есенина «Нивы сжаты, 

рощи голы», «Черёмуха», «С добрый утром!», «Берёза», Саши Чёрного «Летом», С. Я. 

Маршака «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной», «Ландыш» (по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение отличия лирического произведения от эпического. 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных 

в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 

и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре, поиск 

олицетворения, характеристика звукописи, определение вида 

строф при помощи учителя. 

Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 

созданию настроения, подбор синонимов и антонимов к заданным словам, анализ поэтических 

выражений и обоснование выбора автора. 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных строк. 

Например, картины В. Д. Поленова «Первый снег», А. К. Саврасова «Зима», «Сосновый бор 

на берегу реки», И. Э. Грабаря «Зимнее утро», «Февральская лазурь», В. И. Сурикова «Взятие 

снежного городка» и др. 

Работа в парах: составление устного рассказа по иллюстрации 

(репродукции картины) по плану. 

Выразительное чтение вслух и наизусть с сохранением интонационного рисунка 

произведения. 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

к художественному 

произведению. 

Дифференцированная работа: составление устного или письменноговысказывания (не менее 

5-6 предложений устно,  3-4 письменно) на тему «Моё любимое произведение о природе». 

Составление выставки книг на тему «Природа в произведениях поэтов». 

9 Произведения 

о 

взаимоотноше

ниях человека 

и животных  

(16 часов) 

Человек и его отношения 

с животными: верность, 

преданность, забота и 

любовь (расширение 

круга чтения на примере 

произведений. 

Д. Н. Мамина-Сибиряка, 

К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина, С. В. 

Образцова, В. Л. Дурова, 

Б. С. Житкова и др.). 

Особенности рассказа: 

тема, герои, реальность 

событий, композиция, 

объекты описания 

(портрет героя, описание 

интерьера). 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про себя, 

удерживание учебной задачи 

и ответ на вопросы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?» 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Чтение вслух и про себя (молча) рассказов К. Г. Паустовского «Заячьи лапы», «Барсучий нос», 

«Кот-ворюга», Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приёмыш», А. И. Куприна «Барбос и Жулька», 

«Слон», М. М. Пришвина «Выскочка», «Жаркий час», Б. С. Житкова «Про обезьянку», 

стихотворений А. Л. Барто, Саши Чёрного и других писателей и поэтов. 

Обсуждение темы и главной мысли произведений (по выбору), определение признаков жанра 

(стихотворение, рассказ). Работа с текстом произведения: составление портретной 

характеристики персонажей с приведением примеров из текста по образцу, нахождение в 

тексте средства изображения героев и выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему 

виду и поступкам, установление взаимосвязи между поступками, чувствами героев.  

Упражнение в составлении вопросов к произведению.  

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление вопросного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, смысловых частей.  

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения от лица героя с изменением лица рассказчика. 

Чтение текста по ролям. 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, герои). Проверочная работа по 

итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и сформированности специальных 

читательских умений. Проверка и оценка своей работы по предложенным критериям. 

Дифференцированная работа: составление рассказа от имени одного из героев-животных. 

Проектное задание: составление выставки книг (тема дружбы человека и животного), рассказ 

о любимой книге на эту тему. 

10 Произведения 

о детях  

(18 часов) 

Дети — герои 

произведений: раскрытие 

тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на 

войне». Отличие автора 

от героя и рассказчика. 

Герой художественного 

произведения: время и 

место проживания, 

особенности внешнего 

вида и характера. 

Историческая обстановка 

как фон создания 

произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети 

на войне. Основные 

события сюжета, 

отношение 

к ним героев 

произведения. Оценка 

нравственных качеств, 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про себя, 

удерживание учебной задачи и ответ на вопросы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь 

учиться?», обсуждение событий из истории страны: жизнь крестьянских детей, нелёгкие 

судьбы детей в период войны.  

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Чтение вслух и про себя произведений о жизни детей в разное время (по выбору не менее 1-2 

авторов): А. П. Чехов «Ванька», В. Г. Короленко «Слепой музыкант», М. Горький «Пепе», Л. 

Пантелеев «Честное слово», «На ялике», Л. А. Кассиль «Алексей Андреевич», А. П. Гайдар 

«Горячий камень», «Тимур и его команда», Н. Н. Носов «Огурцы», 

Е. А. Пермяк «Дедушкин характер», В. Ф. Панова «Серёжа», С. В. Михалков «Данила 

Кузьмич», А. И. Мусатов «Оружие», И. Никулина «Бабушкин кактус» и др. 

Учебный диалог: обсуждение проблем: нелёгкая, тяжёлая жизнь крестьянских детей, на войне 

ребёнок становится раньше времени взрослым, понимание нравственно-этического смысла 

понятий «ответственность», «совесть», «честность», «долг», «смелость», ответ на вопрос 

«Какие качества мы ценим в людях?» (с примерами из текста произведений). 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в тексте средств изображения героев и 

выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, установление 

взаимосвязи между поступками, чувствами героев, определение авторского отношения к 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

проявляющихся 

в военное время. 

героям. 

Анализ заголовка. 

Упражнение в составлении вопросов к произведению с помощью учителя.  

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление вопросного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, смысловых частей, определение завязки, кульминации, 

развязки (композиция произведения). 

Коллективная работа: составление цитатного плана, оценка совместной деятельности. 

Творческое задание: разгадывание кроссворда по тексту литературного произведения. 

Работа в парах: восстановление деформированного плана. 

Упражнение: «Внимательный читатель»» узнавание произведения по отрывку. 

Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм при чтении вслух. 

Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего лица, краткий пересказ, 

выборочный пересказ. 

Дифференцированная работа: составление рассказа от имени одного из героев.  

Проектное задание: выбор книги по теме «Дети на войне», представление самостоятельно 

прочитанного произведения и выбранной книги с использованием аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, сноски, примечания). 

11 Юмористичес

кие 

произведения 

(6 часов) 

Комичность как основа 

сюжета. Герой 

юмористического 

произведения. Средства 

выразительности текста 

юмористического 

содержания: 

преувеличение.  

Авторы юмористических 

рассказов: М. М. 

Зощенко, Н. Н. Носов 

Учебный диалог: анализ юмористических ситуаций (с опорой на текст),ответ на вопросы «О 

чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Слушание чтения художественных произведений, оценка эмоционального состояния при 

восприятии юмористического произведения, ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сюжет 

рассказа? Почему?». На примере произведений Н. Н. Носова «Федина задача», «Телефон», М. 

М. Зощенко «Великие путешественники», «Пора вставать!» и др. (не менее 2 произведений).  

Обсуждение комичности сюжета, дифференциация этических понятий «врать, обманывать» и 

«фантазировать». 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в тексте средства изображения героев и 

выражения их чувств. 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, отражающей комичность 

ситуации. 

Дифференцированная работа: придумывание продолжения прослушанного/прочитанного 

рассказа. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Творческое задание: составление выставки на тему «Книги Н. Н. Носова», написание краткого 

отзыва о самостоятельно прочитанном произведении по заданному образцу. 

Проектное задание: поиск дополнительной справочной информации о творчестве Н. Н. 

Носова: представление своего сообщения в классе. 

12 Зарубежная 

литература (10 

часов) 

Круг чтения: 

литературные сказки 

Ш. Перро, Х.-К. 

Андерсена, Ц. Топелиуса, 

Р. Киплинга, Дж. Родари.  

Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, 

герои). Рассказы о 

животных зарубежных 

писателей. Известные 

переводчики зарубежной 

литературы: С. Я. 

Маршак, К. И. 

Чуковский, Б. В. Заходер. 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, ответ на 

вопросы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?» 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Чтение литературных сказок зарубежных писателей (произведения 1–2 авторов по выбору). 

Например, произведения Ш. Перро «Подарки феи», Х.-К. Андерсена «Гадкий утёнок», Ц. 

Топелиуса «Солнечный Луч в ноябре», Р. Киплинга «Маугли», Дж. Родари «Волшебный 

барабан». 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев. 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, описанным в сказках. 

Анализ сюжета сказки: определение последовательности событий, формулирование вопросов 

по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей.  



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно.  

Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 

Слушание произведений зарубежных писателей о животных. Например, рассказы Дж. 

Лондона «Бурый волк», Э. Сетон-Томпсона «Чинк». 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев, определение завязки, кульминации, развязки 

(композиция произведения). 

Проектное задание: поиск дополнительной справочной информации о писателях-

переводчиках: С. Я. Маршаке, К. И. Чуковском, Б. В. Заходере, представление своего 

сообщения в классе, составление выставки книг зарубежных сказок, книг о животных. 

Творческое задание: выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, написание аннотации к самостоятельно прочитанному произведению. 

13 Библиографич

еская 

культура 

(работа 

с детской 

книгой 

и справочной 

литературой) 

(4 часа) 

Ценность чтения 

художественной 

литературы и фольклора, 

осознание важности 

читательской 

деятельности.  

Использование 

с учётом учебных задач 

аппарата 

издания (обложка, 

оглавление, аннотация, 

предисловие, 

иллюстрации). 

Правила юного читателя. 

Книга как особый вид 

искусства.  

Общее представление 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: знакомство с правилами и 

способами выбора необходимой книги, выполнение правил юного читателя: культура 

поведения в библиотеке, работа с каталогом. 

Учебный диалог: обсуждение проблем значения чтения для развития личности, роли книги в 

жизни человека. 

Коллективная работа: сравнение художественного и научно-познавательного текстов. 

Например, используя отрывок из произведения Н. П. Кончаловской «Наша древняя столица» 

и информационный текст из справочника или энциклопедии о первом книгопечатнике Иване 

Фёдорове. 

Обсуждение (устно) ответа на вопрос «Для чего нужна книга?» и написание небольшого 

текста-рассуждения на тему «Почему так важно читать?»  

Выбор книги с учётом учебных задач: ориентировка в аппарате учебника/книги (обложка, 

оглавление (содержание), аннотация, предисловие, иллюстрации). 

Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаических произведений с 

соблюдением орфоэпических и интонационных норм при чтении вслух. Например, 

произведения С. Я. Маршака «Книжка про книжку», Н. А. Найдёновой «Мой друг», Б. В. 

Заходера «Что такое стихи» (по выбору). 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

о первых книгах на 

Руси, знакомство 

с рукописными 

книгами. 

Составление аннотации (письменно) на любимое произведение. 

Экскурсия в музей (при наличии условий) рукописной книги. 

Коллективная работа: подготовка творческого проекта на темы «Русские писатели и их 

произведения», «Сказки народные и литературные», «Картины природы в творчестве поэтов», 

«Моя любимая книга». 

Рекомендации по летнему чтению, оформлению дневника 

летнего чтения. 

 

Резерв: 10 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М, В. Литературное чтение. 

Рабочие программы. 1-4 классы. 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

УЧЕБНИКИ 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская.Учебник. 3 класс. Часть 1, 2. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ  

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 3 

класс. 

 

2. Печатные пособия 

5 

 

 

6 

7 

 

8 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

примерной программе по литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме). 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

программой по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и 

писателей. 

3. Технические средства обучения 

9 

10 

11 

12 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Телевизор. 

Персональный компьютер с принтером, сканером. 

Мультимедийный проектор. 

4. Экранно-звуковые пособия 



13 

14 

15 

16 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения (по 

возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержaнию обучения (по возможности). 

6. Игры и игрушки. 

17 Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. 

7. Оборудование класса 

18 

19 

20 

 

21 

22 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Подставка для книг, держатели для схем и таблиц. 

 

 

 



2.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 4 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа  по учебному предмету «Литературное чтение» для обучающихся 

с ЗПР на уровне начального общего образования  2 – 4 классы (вариант 7.2) составлена на 

основе: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598) 

- Федеральная адаптированная  основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья ( приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023) 

- Федеральная рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" (предметная 

область "Русский язык и литературное чтение") на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР  составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

   Литературное чтение предстаёт в качестве одного из ведущих предметов, 

обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР, наряду с другими учебными трудностями, испытывают затруднения 

при формировании навыка чтения. Они долго и с большим трудом овладевают техникой 

чтения, недостаточно понимают смысл прочитанного, во время чтения могут допускать 

большое количество разнообразных ошибок (пропуски, замены, перестановки букв, 

ударение, чтение по догадке и др.). Обучающиеся с ЗПР часто оказываются не в 

состоянии самостоятельно использовать контекст при осмыслении встречающихся в нем 

незнакомых слов и выражений. Они затрудняются передать главную мысль прочитанного, 

установить причинно-следственные связи, самостоятельно охарактеризовать героев 

произведения и дать оценку их поступкам. Обучающиеся с ЗПР долгое время 

затрудняются в правильном интонировании при чтении.  

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в 

системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение 

излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В 

процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 

текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению 

способствует формированию общей культуры.  



Приобретенные обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 

изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном 

звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Коррекционная 

направленность обучения предполагает введение дополнительных видов деятельности и 

специальных упражнений, направленных на преодоление недостатков в развитии речи 

обучающихся с ЗПР, обогащение словарного запаса, активизацию развития звукового 

анализа и синтеза как основы профилактики специфических ошибок чтения. Учитель 

начальных классов должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, 

осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дислексия. 

Для совершенствования техники чтения, преодоления разнообразных ошибок и 

затруднений у обучающихся с ЗПР проводятся специальные тренировочные упражнения, 

включающие чтение слоговых таблиц, столбиков слов с наращиванием слогов, чтение пар 

слов, отличающихся одной буквой, преобразование слов, отработка чтения слов 

определенной слоговой структуры и др. Также используются упражнения по расширению 

поля зрения читающего, тренировки зрительного восприятия. Особое место отводится 

работе с текстом, в процессе которой обучающиеся поэтапно переводятся от умений 

работать с помощью учителя к самостоятельному анализу прочитанного. Склонность 

обучающихся с ЗПР к механическому чтению требует необходимости усиления видов 

деятельности учащихся над осознанностью чтения, пониманием прочитанного. С первого 

класса проводится работа над выборочным чтением, нахождением в предложении или 

тексте заданных слов, выражений, отрывков. Обучающиеся с ЗПР приучаются к 

целостному анализу прочитанного, поиску логических связей между частями 

произведения, причинно-следственных связей между событиями. Большое значение 

уделяется словарной работе. Происходит развитие понятийной стороны речи, расширение 

словаря; обучающиеся с ЗПР приучаются обращать внимание на непонятные слова, 

развивают привычку выяснять их значение, более тонко анализируют языковой материал. 

Должна предусматриваться специальная продолжительная работа по обучению пересказу. 

Обучающиеся учатся излагать тексты небольшого объема с опорой на картинный план и 

ключевые слова, затем на план-вопрос и позже на совместно составленный план 

излагаемого текста, при этом визуальная поддержка может долго служить опорой для 

обучающегося. 

При усвоении учебного предмета «Литературное чтение» у обучающихся с ЗПР 

формируется положительная мотивация к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; происходит 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; формируется первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного творчества; 

происходит овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий в 

соответствии с представленными предметными результатами по классам; происходит 

овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой 

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для решения 

учебных задач.  



Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. 

Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления 

литературного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 

особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных 

текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности 

обучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, 

способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 

«Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 

Для изучения литературного чтения во 4 классе  отводится по 136 часов (4 часа в 

неделю). 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Литературное чтение» 

В. Г. Горецкий, Л. Климанова для 2 – 4 классов (М.: Просвещение). 



 

 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Литературное чтение» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 

программы по литературному чтению отражают освоение обучающимися социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на 

практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание:   

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса 

к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям 

и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, 

независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; осознание 

этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; выражение своего видения мира, 

индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 



деятельности; приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; понимание 

образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; овладение смысловым чтением для 

решения различного уровня учебных и жизненных задач; потребность в самостоятельной 

читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его 

автора, устанавливать после совместного анализа основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии;  

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;  

определять с помощью учителя существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам;  

находить после совместного анализа закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), 

составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;  



выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов;  

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

формулировать с помощь. учителя выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации;  

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки;  

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»;  

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей;   



создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить 

с помощью взрослого небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный 

материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР 

формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий, придерживаться 

последовательности действий в соответствии с целью. 

Самоконтроль: 

устанавливать после совместного анализа причины успеха (неудач) учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

с помощью учителя формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

ответственно выполнять свою часть работы;  

оценивать после совместного анализа свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы;  

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

4 КЛАСС 

- Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 



осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие 

в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 

героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе 

норм и правил; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 



Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

4  КЛАСС 

 Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 



Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

"Родина", представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 



обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учётом особенностей монологического высказывания. 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в 

мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся с ЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 



Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков (по 

выбору, не менее четырёх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. 

Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении 

любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, 

представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди и 

события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся 

защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к 

Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). 

Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 

песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. 

Твардовский Родине большой и малой» (отрывок), С. Т. Романовский «Ледовое 

побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по 

выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления 

художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 

классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о 

животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 

ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных 

народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 



Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — 

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки 

(2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла 

об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. 

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2-3 произведений. 

Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 

чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, 

С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в 

басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. 

Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравей» и другие. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. 

Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как 

элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! . . . 

Люблю тебя как сын.. .» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). 

Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. 

Маршака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как 

особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-

Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX—XX веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и 

писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. 

Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. 

Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 

Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности 

в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 



Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями. Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист..», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и 

другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический 

жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании 

рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». 

Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. 

Примеры текста-рассуждения в рассказах ЛОН. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», 

«Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не 

менее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, КГ. 

Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», МОМ. Пришвин «Выскочка», 

С.А. Есенин «Лебёдушка», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие (по 

выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее 

трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и 

других. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения 

главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский 

«Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из 

цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение 

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического 

произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 

назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. 

Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. 

Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 

Юмористические произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и 

другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по 

выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. Свифт 

«Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные 



главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора 

книги (тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 

художественная, справочно-иллюстративный материал.Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания.Работа с источниками периодической печати. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе 

способствует работе над рядом метапредметных результатов.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

отвечать на вопросы по прослушанному тексту;  

пересказывать самостоятельно прочитанный  текст;  

составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами;  

различать научно-познавательный, художественный, юмористический текст;  

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания);  

читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и 

запоминания текста;  

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность 

к жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, 

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста;  

характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям;  

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность;  

исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных 

жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, 

строфа). 

Работа с информацией: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей;  

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и другое);  

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать 

вопросы к учебным и художественным текстам;  



пересказывать текст в соответствии с учебной задачей;  

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях;  

оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; использовать 

элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений;  

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему,  принимать участие в коллективном поиске средств 

решения поставленных задач, договариваться о распределении функций. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации;  

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно;  

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития;  

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга;  

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом;  

оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев. 

 

Совместная деятельность: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 

(читать по ролям, разыгрывать сценки);  

соблюдать правила взаимодействия;  

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4 КЛАСС (136 часов) 

Тематическое планирование предмета «Литературное чтение» с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

1 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

(11 часов) 

Фольклор как народная 

духовная культура. 

Представление 

о многообразии видов 

фольклора: словесный, 

музыкальный, 

обрядовый (календарный). 

Понимание 

культурного значения 

фольклора для 

появления художественной 

литературы. 

Обобщение представлений 

о малых 

жанрах фольклора. 

Сказочники. Собиратели 

фольклора 

(А. Н. Афанасьев, 

В. И. Даль). Углубление 

представлений 

о видах сказок: 

о животных, бытовые, 

волшебные. Отражение в 

произведениях фольклора 

нравственных ценностей, 

быта и культуры народов 

мира. Сходство 

фольклорных 

Разговор перед чтением: обсуждение вопросов: «Что такое 

фольклор?», «Какие произведения относятся к фольклору?», 

объяснение, приведение примеров. 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных произведений 

малых жанров фольклора, определение жанра, объяснение 

и ответ на вопрос «К каким жанрам относятся эти тексты?», 

аргументация своего мнения. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение произведений малого фольклора (по выбору): загадок, 

пословиц, скороговорок, потешек, песен, небылиц, закличек, 

используя интонацию, паузы, темп, ритм, логические ударения 

в соответствии с особенностями текста для передачи эмоционального настроя 

произведения. 

Учебный диалог: обсуждение цитаты А. С. Пушкина о пословицах «Что за золото! А что 

за роскошь, что за смысл, какой толк 

в каждой пословице нашей!», составление монологического 

высказывания. 

Работа в парах: сравнение пословиц разных народов, объяснение 

значения, установление тем, группировка пословиц на одну тему, 

упражнения на восстановление текста пословиц, соотнесение 

пословиц с текстом произведения (темой и главной мыслью). 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 

в схематическом виде, обобщение представлений о видах сказок, выполнение задания 

«Вспомните и назовите произведения». 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

произведений разных 

народов по тематике, 

художественным образам 

и форме («бродячие» 

сюжеты). 

 

 
 

Чтение вслух и про себя фольклорных произведений (народных сказок), определяя 

мотив и цель чтения, отвечая на вопрос: «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?», различение реальных и сказочных событий в народных произведениях. 

Учебный диалог: осознание ценности нравственно-этических понятий для всех народов: 

трудолюбие, дружба, честность. Наблюдение за особенностями построения волшебной 

сказки (зачин, троекратные повторы, концовка), выделение смысловых частей сказки в 

соответствии с сюжетом, определение последовательности событий в произведении, 

поиск устойчивых выражений. 

Составление номинативного плана.  

Пересказ (устно) содержания подробно, краткий пересказ. 

Творческое задание: рассказ о собирателях фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль, 

братья Гримм), знакомство с их книгами, составление высказывания о культурной 

значимости художественной литературы и фольклора с включением в собственную речь 

пословиц, крылатых выражений и других средств выразительности. 

Работа в группе (совместная деятельность): сочинение сказок (по аналогии), проведение 

конкурса на лучшего знатока фольклорных жанров. 

Проектное задание: поиск дополнительной информации о собирателях фольклора, 

представление своего сообщения в классе. 

2 Творчество 

А. С. Пушкина 

(12 часов) 

Картины природы 

в лирических 

произведениях А. С. 

Пушкина. Углубление 

представления 

о средствах 

художественной 

выразительности в 

стихотворном 

произведении (сравнение, 

Разговор перед чтением: понимание общего настроения лирического произведения. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина («Осень» (отрывки): «Унылая 

пора! Очей очарованье!», «Октябрь уж наступил…», «Туча», «Гонимы вешними 

лучами…», «Зимняя дорога», «Зимнее утро» (по выбору), обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое 

настроение создаёт произведение? Почему?». 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

эпитет, олицетворение, 

метафора). 

Расширение представления 

о литературных 

сказках А. С. Пушкина в 

стихах: «Сказка 

о мёртвой царевне 

и о семи богатырях». 

Фольклорная основа 

авторской сказки. 

Положительные 

и отрицательные 

герои, волшебные 

помощники, язык 

авторской сказки. 

сравнений, эпитетов, олицетворений, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном значении, наблюдение 

за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов 

и выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре. 

Выразительное чтение и чтение наизусть лирических произведений с интонационным 

выделением знаков препинания, 

с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм. 

Чтение наизусть лирических произведений А. С. Пушкина 

(по выбору). 

Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина «Сказка 

о мёртвой царевне и о семи богатырях», удержание в памяти 

событий сказки, обсуждение сюжета. 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выборочное чтение): анализ 

сюжета, повтор как основа изменения сюжета, характеристика героев (положительные 

или отрицательные, портрет), волшебные помощники, описание чудес в сказке, анализ 

композиции. 

Творческое задание: составление словесных портретов главных героев с использованием 

текста сказки. 

Совместная работа: заполнение таблицы на основе сравнения сказок, сходных по сюжету 

(В. А. Жуковский «Спящая царевна», «Белоснежка и семь гномов»): сюжеты, герои, 

чудеса 

и превращения. 

Дифференцированная работа: чтение очерка К. Г. Паустовского 

«Сказки Пушкина», «чтение» информации, представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о сказках А. С. Пушкина, выполнение задания «Вспомните и 

назовите произведения». 

 

 
 

Творческое задание: составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», написание 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

краткого отзыва о самостоятельно прочитанном произведении по заданному образцу. 

3 Творчество И. А. 

Крылова  

(4 часа) 

Представление о басне как 

лиро-эпическом жанре. 

Расширение круга чтения 

басен на примере 

произведений А. И. 

Крылова, И. И. Хемницера, 

Л. Н. Толстого и других 

баснописцев. Басни 

стихотворные и 

прозаические.  

Развитие событий 

в басне, её герои 

(положительные, 

отрицательные). 

Аллегория в баснях. 

Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, 

особенности языка. 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных произведений, определение жанра 

(басня) и автора (И. А. Крылов, Л. Н. Толстой), ответ на вопрос «К каким жанрам 

относятся эти тексты? Почему?», аргументация своего мнения. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Разговор перед чтением: история возникновения жанра, Эзоп — древнегреческий 

баснописец, его басни, рассказ о творчестве 

И. А. Крылова. 

Слушание и чтение басен: И. А. Крылов «Стрекоза и Муравей», 

«Квартет», «Кукушка и Петух», И. И. Хемницер «Стрекоза 

и муравей», Л. Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» (не менее 3 по выбору), подготовка 

ответа на вопрос «Какое качество высмеивает автор?». 

Учебный диалог: сравнение басен (сюжет, мораль, форма, герои), заполнение таблицы. 

 

Работа с текстом произведения: характеристика героя (положительный или 

отрицательный), понимание аллегории, работа 

с иллюстрациями, поиск в тексте морали (поучения) и крылатых выражений. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением интонационного 

рисунка произведения (конкурс чтецов «Басни русских баснописцев»).  

Дифференцированная работа: «чтение» информации, представленной в схематическом 

виде, обобщение представлений о баснописцах, выполнение задания «Вспомните и 

назовите». 

 
Творческое задание: инсценирование басни. 

Автор Заголовок Герои Мораль Форма записи 

     

 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

Поиск книг И. А. Крылова, рассматривание и чтение их, анализ библиографического 

аппарата книги: обложка, оглавление, предисловие, иллюстрации, аннотация. 

4 Творчество М. 

Ю. Лермонтова  

(4 часа) 

Лирические произведения 

М. Ю. Лермонтова: 

средства художественной 

выразительности 

(сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, 

ритм. Метафора как 

«свёрнутое» сравнение. 

Строфа как элемент 

композиции 

стихотворения. 

Переносное значение слов 

в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М. Ю. 

Лермонтова. 

Разговор перед чтением: понимание общего настроения лирического произведения, 

творчество М. Ю. Лермонтова.  

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

 

Слушание стихотворных произведений (не менее 3) М. Ю. Лермонтова: «Горные 

вершины…», «Утёс», «Парус», 

«Москва, Москва! Люблю тебя как сын…» и др. 

Учебный диалог: обсуждение эмоционального состояния при восприятии описанных 

картин природы, ответ на вопрос «Какое чувство создаёт произведение?». 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, 

выделение в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение 

за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск 

значения незнакомого слова в словаре, поиск олицетворения и метафор, определение 

вида строф. 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных 

строк. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением интонационного 

рисунка произведения. 

Творческое задание: словесное рисование картин на основе прочитанных стихотворений. 

5 Литературная 

сказка  

(9 часов) 

Тематика авторских 

стихотворных сказок. 

Расширение 

представлений о героях 

литературных сказок 

(произведения М. Ю. 

Лермонтова, П. П. Ершова, 

П. П. Бажова, 

Разговор перед чтением: уточнение представлений о жанре сказки, расширение знаний о 

том, как и почему из глубины веков дошли до нас народные сказки, первые авторы 

литературных сказок. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание и чтение литературных сказок. Например, М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб», 

П. П. Ершов «Конёк-Горбунок», В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке», С. Т. Аксаков 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

С. Т. Аксакова). Связь 

литературной сказки 

с фольклорной: народная 

речь — особенность 

авторской сказки. 

Иллюстрации в сказке: 

назначение, особенности. 

«Аленький цветочек», Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».  

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по аналогии или 

по контрасту, оценка поступков героев (2-3 сказки по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, описанным в 

сказках. 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование 

вопросов (в том числе проблемных) по основным событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых 

частей. 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей под 

контролем учителя. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. Чтение диалогов по ролям. 

Знакомство со сказом П. П. Бажова «Серебряное копытце», выделение особенностей 

жанра. 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении народной лексики, 

устойчивых выражений, выделение в тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, нахождение образных слов и выражений, поиск устаревших слов, 

установление значения незнакомого слова в словаре.  

Творческое задание: драматизация отрывков из сказки П. П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей работы 

по предложенным критериям. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

написание аннотации к самостоятельно прочитанному произведению. 

Составление (письменно) рассказа-рассуждения «Моя любимая литературная сказка», 

раскрытие своего отношения к художественной литературе. 

6 Картины 

природы в 

творчестве 

поэтов и 

Лирика, лирические 

произведения как описание 

в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как способ передачи чувств автора, 

лирические и эпические произведения: сходство и различия. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

писателей ХIХ 

века (7 часов) 

наблюдениями, 

описаниями природы. 

Расширение круга 

чтения лирических 

произведений поэтов 

ХIХ века: 

В. А. Жуковский, 

Е. А. Баратынский, 

Ф. И. Тютчев, 

А. А. Фет, 

Н. А. Некрасов. 

Темы стихотворных 

произведений, герой 

лирического произведения. 

Авторские 

приёмы создания 

художественного 

образа в лирике. 

Углубление представлений 

о средствах 

выразительности 

в произведениях 

лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, 

метафоры. 

Репродукция картины 

как иллюстрация 

к лирическому 

произведению. 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание лирических произведений, обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы, 

ответ на вопрос «Какое настроение создаёт произведение? 

Почему?». На примере стихотворений Ф. И. Тютчева «Ещё 

земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…», А. А. Фета 

«Весенний дождь», «Бабочка», В. А. Жуковского «Ночь», «Песня», Е. А. Баратынского 

«Весна, весна! Как воздух чист!», «Где сладкий шёпот…» (не менее 5 авторов по 

выбору). 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение 

в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 

и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения 

незнакомого 

слова в словаре, характеристика звукописи, определение вида 

строф. 

Совместная работа: сравнение лирических произведений по теме, 

созданию настроения; подбор синонимов к заданным словам, 

анализ поэтических выражений и обоснование выбора автора. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением интонационного 

рисунка произведения (конкурс чтецов 

стихотворений). 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных 

строк. 

Творческое задание: словесное рисование описанных в стихотворении картин. 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

7 Творчество Л.Н. 

Толстого  

(7 часов) 

Расширение 

представлений о 

творчестве 

Л. Н. Толстого: рассказ 

(художественный и 

научно-познавательный), 

сказки, басни, быль. 

Первоначальное 

представление о повести 

как эпическом жанре. 

Значение реальных 

жизненных ситуаций в 

создании рассказа, 

повести. Отрывки из 

автобиографической 

повести Л. Н. Толстого 

«Детство». Углубление 

представлений об 

особенностях 

художественного текста-

описания: пейзаж, портрет 

героя, интерьер. Примеры 

текста-рассуждения 

в рассказах Л. Н. Толстого. 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных отрывков из произведений Л. Н. 

Толстого, определение жанра, объяснение и ответ на вопрос «К каким жанрам относятся 

эти тексты? Почему?», аргументация своего мнения. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Разговор перед чтением: общее представление об эпосе (на примере рассказа), 

знакомство с повестью как эпическим жанром, в основе которого лежит повествование о 

каком-либо событии. Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого «Детство» 

(отрывки из повести), «Мужик и водяной», «Русак», «Черепаха» и др. 

Обсуждение темы и главной мысли произведений, определение признаков жанра 

(автобиографическая повесть, рассказ, басня), характеристика героев с использованием 

текста (не менее 3 произведений). 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения, используя разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики художественного, научно-познавательного 

и учебного текстов. 

Работа в парах: сравнение рассказов (художественный и научно-познавательный), тема, 

главная мысль, события, герои: 

«Черепаха» и «Русак». 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 

в схематическом виде, обобщение представлений о произведениях Л. Н. Толстого. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей работы 

по предложенным критериям. 

Дифференцированная работа: составление устного или письменного высказывания (не 

менее 6 - 7 предложений устно, 4 – 5 письменно) на тему «Моё любимое произведение 

Л. Н. Толстого». 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

Поиск в библиотеке и представление книг на тему «Произведения Л. Н. Толстого», 

составление списка произведений Л. Н. Толстого.  

 Картины 

природы 

в творчестве 

поэтов 

и писателей ХХ 

века (6 часов) 

Лирика, лирические 

произведения как описание 

в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, 

описаниями природы. 

Расширение круга чтения 

лирических произведений 

поэтов ХХ века: 

И. А. Бунин, 

А. А. Блок, 

К. Д. Бальмонт, 

М. И. Цветаева. 

Темы стихотворных 

произведений, герой 

лирического произведения. 

Авторские 

приёмы создания 

художественного 

образа в лирике. 

Углубление представлений 

о средствах 

выразительности 

в произведениях 

лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, 

метафоры. 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как способ передачи чувств автора, 

лирические и эпические произведения: сходство и различия. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание лирических произведений, обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое настроение создаёт 

произведение? Почему?». На примере стихотворений И. А. Бунина «Гаснет вечер, даль 

синеет…», «Ещё и холоден и сыр…», А. А. Блока «Рождество», К. Д. Бальмонта «К 

зиме», М. И. Цветаевой «Наши царства», «Бежит тропинка с бугорка», С. А. Есенина 

«Бабушкины сказки», «Лебёдушка» (по выбору). 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение 

в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 

и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения 

незнакомого 

слова в словаре, характеристика звукописи, определение вида 

строф. 

Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 

созданию настроения, подбор синонимов к заданным словам, 

анализ поэтических выражений и обоснование выбора 

автора. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением интонационного 

рисунка произведения (конкурс чтецов 

стихотворений). 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных 

строк. 

Творческое задание: воссоздание в воображении словесное рисование описанных в 

стихотворении картин. 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

Написание сочинения-описания (после предварительной 

подготовки) на тему «Картины родной природы в изображении 

художников». 

Творческое задание: составление выставки книг на тему «Картины природы в 

произведениях поэтов ХIХ—ХХ веков», написание краткого отзыва о самостоятельно 

прочитанном произведении по заданному образцу. 

9 Произведения о 

животных и 

родной природе 

(12 часов) 

Углубление представлений 

о взаимоотношениях 

человека 

и животных, защита и 

охрана природы — тема 

произведений литературы.  

Расширение круга чтения 

на примере произведений 

А. И. Куприна, В. П. 

Астафьева, К. Г. 

Паустовского, М. М. 

Пришвина. 

Разговор перед чтением: взаимоотношения человека и животных, обсуждение цели 

чтения, выбор формы чтения (вслух или про себя), удержание учебной задачи и ответ на 

вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ?»  

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение вслух и про себя произведений о животных: В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип», 

«Капалуха», «Весенний остров», А. И. Куприн «Скворцы», К. Г. Паустовский «Какие 

бывают дожди» (не 2 двух произведений по выбору).  

Учебный диалог: обсуждение темы и главной мысли произведений, определение 

признаков жанра. 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в тексте средств изображения героев и 

выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, установление 

взаимосвязи между поступками, чувствами героев. 

Совместная работа: упражнение в составлении вопросов (в том числе проблемных) к 

произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 

вопросного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения от лица героя. 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, герои). Проверочная работа 

по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. Проверка и оценка своей работы по предложенным 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

критериям. 

Составление высказывания-рассуждения (устно и/или письменно) на тему «Почему надо 

беречь природу?» (не менее  7 - 8 предложений устно, 4 – 5 письменно). 

Составление выставки книг (тема дружбы человека и животного), рассказ о любимой 

книге на эту тему. 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

10 Произведения о 

детях (13 часов) 

Расширение тематики 

произведений о детях, их 

жизни, играх 

и занятиях, 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками 

(на примере содержания 

произведений 

А. П. Чехова, Б. С. 

Житкова, Н. Г. Гарина-

Михайловского и др.) 

Словесный портрет героя 

как его характеристика. 

Авторский способ 

выражения главной мысли. 

Основные события 

сюжета, отношение к ним 

героев. 

Разговор перед чтением: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про 

себя), удерживание учебной задачи и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение вслух и про себя произведений о жизни детей в разное время: А. П. Чехов 

«Мальчики», Н. Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы», Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков», К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» (не менее 3 авторов). 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в тексте средств изображения героев и 

выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, установление 

взаимосвязи между поступками, чувствами героев, определение авторского отношения к 

героям.  

Совместная работа: упражнение в составлении вопросов (в том числе проблемных) к 

произведению.  

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 

вопросного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей, 

определение завязки, кульминации, развязки (композиция произведения). 

Работа в парах: составление цитатного плана, оценка совместной деятельности. 

Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм при чтении вслух. 

Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего лица. 

Дифференцированная работа: составление рассказа от имени одного из героев. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей работы 

по предложенным критериям. 

Творческое задание: выбор книги по теме «О детях», представление самостоятельно 

прочитанного произведения и выбранной книги с использованием аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, сноски, примечания).  



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

Составление рассказа-рассуждения о любимой книге о детях. 

11 Пьеса (5 часов) Знакомство с новым 

жанром — пьесой-сказкой. 

Пьеса — произведение 

литературы и театрального 

искусства. Пьеса как 

жанр драматического 

произведения. Пьеса 

и сказка: драматическое и 

эпическое произведения. 

Авторские ремарки: 

назначение, содержание. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение вслух и про себя пьес. Например, С. Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев», Е. Л. Шварц «Красная Шапочка» (одна по выбору). 

Ориентировка в понятиях: пьеса, действие, персонажи, диалог, ремарка, реплика. 

Учебный диалог: анализ действующих лиц, обсуждение проблемы: 

является ли автор пьесы действующим лицом, ответ на 

вопрос «Почему в тексте приводятся авторские замечания 

(ремарки), каково их назначение?». 

Совместная работа: анализ и обсуждение драматического произведения (пьесы) и 

эпического (сказки) — определение сходства 

и различий, диалог как текст пьесы. Чтение по ролям. 

Совместная деятельность: подготовка к инсценированию эпизода — выбор эпизода 

пьесы, распределение ролей, выразительное чтение по ролям, перевоплощение в героя. 

Экскурсия в театр (при наличии условий) и просмотр детского спектакля. 

Творческое задание: создание (рисование) афиши спектакля. 

12 Юмористические 

произведения (6 

часов) 

Расширение круга 

чтения юмористических 

произведений 

на примере рассказов 

В. Ю. Драгунского, 

Н. Н. Носова, 

В. В. Голявкина, 

М. М. Зощенко. Герои 

юмористических 

произведений. Средства 

выразительности текста 

юмористического 

содержания: гипербола. 

Юмористические 

Разговор перед чтением: обсуждение проблемного вопроса 

«Какой текст является юмористическим?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание и чтение художественных произведений, оценка 

эмоционального состояния при восприятии юмористического 

произведения, ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сюжет 

рассказа? Почему?». Рассказы В. Ю. Драгунского «Главные реки», В. В. Голявкина 

«Никакой горчицы я не ел», М. М. Зощенко «Ёлка», «Не надо врать», Н. Н. Носова 

«Метро» (не менее 2 произведений по выбору). 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в тексте средства изображения героев и 

выражения их чувств. 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

произведения в кино и 

театре. 

Коллективная работа: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, отражающей 

комичность ситуации. 

Дифференцированная работа: придумывание продолжения рассказа. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей работы 

по предложенным критериям. 

Литературная викторина по произведениям Н. Н. Носова, В. Ю. Драгунского. 

Слушание записей (аудио) юмористических произведений, просмотр фильмов. 

13 Зарубежная 

литература (8 

часов) 

Расширение круга чтения 

произведений зарубежных 

писателей Литературные 

сказки Ш. Перро, Х.-К. 

Андерсена, братьев Гримм. 

Приключенческая 

литература: произведения 

Дж. Свифта, Марка Твена. 

Разговор перед чтением: установление цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос 

хочу получить ответ, читая произведение?» Совместная работа: словарная работа по 

уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

 

Чтение литературных сказок зарубежных писателей (по выбору): братья Гримм 

«Белоснежка и семь гномов», Ш. Перро «Спящая красавица», Х.-К. Андерсен «Дикие 

лебеди», «Русалочка». 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по аналогии или 

по контрасту, оценка поступков героев. 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, описанным в 

сказках. 

Анализ сюжета сказки: определение последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно.  

Коллективная работа: чтение диалогов по ролям. 

Чтение приключенческой литературы: Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» (отрывки), 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывки). 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

определение взаимосвязи между поступками героев, сравнивание героев по аналогии 

или по контрасту, оценка поступков героев. 

Творческое задание: поиск дополнительной справочной информации о зарубежных 

писателях: Дж. Свифт, Марк Твен, Л. Кэрролл, представление своего сообщения в 

классе, составление выставки книг зарубежных сказок, книг о животных. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

написание аннотации к самостоятельно прочитанному произведению. 

14 Библиографическ

ая культура 

(работа 

с детской книгой 

и справочной 

литературой) (7 

часов) 

Польза чтения и книги: 

книга — друг 

и учитель. Расширение 

знаний о правилах 

читателя и способах 

выбора книги 

(тематический, 

систематический каталог). 

Виды информации в книге: 

научная, художественная 

(с опорой на внешние 

показатели книги), её 

справочно-

иллюстративный материал. 

Очерк как повествование о 

реальном событии. Типы 

книг (изданий): 

книга-произведение, 

книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая 

печать, справочные 

издания. Работа 

с источниками 

периодической печати. 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: тема экскурсии «Зачем 

нужны книги». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением 

согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение очерков С. Я. Маршака «Книга — ваш друг и учитель», В. П. Бороздина «Первый 

в космосе», И. С. Соколова-Микитова «Родина», Н. С. Шер «Картины-сказки». 

Совместная работа: «чтение» информации, представленной в схематическом виде, 

заполнение схемы. 

 
 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей работы 

по предложенным критериям. 

Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаических произведений с 

соблюдением орфоэпических и интонационных норм при чтении вслух. 

Поиск информации в справочной литературе, работа с различными периодическими 

изданиями: газетами и журналами для детей. Составление аннотации (письменно) на 

любимое произведение. Коллективная работа: подготовка творческого проекта на темы 

«Русские писатели и их произведения», «Сказки народные и литературные», «Картины 

природы в творчестве поэтов», 

«Моя любимая книга». 

Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника летнего чтения. 



№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

Резерв: 13 часов 

 



 

2. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-

во 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М, В.Литературное чтение. 

Рабочие программы. 2-4 классы. 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

УЧЕБНИКИ 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская.4 класс. Часть 1, 2. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного 

чтения. Поурочные разработки. 4 класс. 

 

2. Печатные пособия 

5 

 

6 

7 

 

8 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

примерной программе по литературному чтению(в том числе в цифровой 

форме). 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

программой по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и 

писателей. 

 

3. Технические средства обучения 

9 

10 

 

Персональный компьютер с принтером, сканером. 

Телевизор. 

 

4. Экранно-звуковые пособия 



11 

12 

 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

 

 

5. Игры и игрушки. 

13 Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.  

6. Оборудование класса 

14 

15 

16 

 

17 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

 

 



2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 2-4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по «Иностранному (английскому)» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработана для: 

-обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) вариант 7; 

            -обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.1,      

 вариант 5.2  

Адаптированная рабочая программа по «Иностранному (английскому)»  для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598); 

- Федеральной адаптированной   образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья ( приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023); 

-  

               Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания 

обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык» на 

начальной ступени обязательного общего образования, описывает характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися с ОВЗ; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов и к структуре тематического планирования 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

Общие цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно 

разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

1) формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. 

е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом 

возрастных возможностей и потребностей младшего школьника с ОВЗ; 

2) расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

3) освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

4) использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

5) формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 

словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

1) осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

2) становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития; 

3) развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения 

при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 



4) формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 

деятельности; установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка 

деятельности с помощью педагога; 

5) становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на 

иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в 

реализацию воспитательных целей обеспечивает: 

1) понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

2) формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

3) воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого 

осознания особенностей культуры своего народа; 

4) воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов; 

5) формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

Для обучающихся с ОВЗ  изучение иностранного языка имеет коррекционно-

развивающие цели, связанные с формированием жизненных (социальных) компетенций, 

расширении представлений о разнообразии социального и природного мира, 

формировании коммуникативных навыков и т.д. 

 Программа отражает содержание обучения предмету «Иностранный (английский) 

язык» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. В процессе 

изучения английского языка у обучающихся с ОВЗ формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к иностранному языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках обучающиеся получают 

практико-ориентированные умения по применению правил общения на английском языке 

и правил речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 

выборе адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативных задач.  

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, 

разных видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства 

языка. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и письменной 

коммуникации. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются 

практическим путём. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

достигается за счет четких и простых по структуре инструкций к выполняемой 

деятельности, уменьшенного объема заданий, большей их практикоориентированности, 

подкрепленности наглядностью и практическими действиями, а также неоднократного 

закрепления пройденного, актуализации знаний, полученных ранее, применением 

специальных приемов обучения (алгоритмизации, пошаговости, организующей и 



направляющей помощи педагога и др.), соблюдении требований к организации 

образовательного процесса с учетом особенностей сформированности саморегуляции 

учебно-познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ. 

Организация специальных условий обучения предмету «Иностранный 

(английский) язык» построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 

предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов. Это 

обеспечивает у обучающегося с ОВЗ пробуждение интереса к языку, желание овладеть 

словарным запасом, способами построения коммуникативного общения на иностранном 

языке, у школьников проявляются возможности осознания своих затруднений и 

соответствующие попытки их преодоления самостоятельно или с помощью педагога. 

При изучении учебного материала у обучающихся с ОВЗ развиваются процессы 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков 

произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукобуквенного 

состава слова, наблюдения за буквенным изображением слова и его транскрипцией, 

объяснение значений слов совершенствуется мыслительная деятельность, создаются 

предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета обучающиеся с ОВЗ учатся ориентироваться в 

задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие действия 

сначала с помощью педагога, потом самостоятельно, следить за правильностью 

выполнения задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе при 

необходимости опираясь на смысловые опоры, что совершенствует систему произвольной 

регуляции деятельности. 

Учитель иностранного языка должен поддерживать тесную связь с учителем 

начальных классов и учителем-логопедом, так как трудности овладения родным языком 

на всех уровнях его функционирования могут стать препятствием в овладении и 

иностранным языком. 

         Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, что 

придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение 

иностранного языка обучающимися с ОВЗ, в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП 

НОО ОВЗ, начинается с 3 класса.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Программа учитывает специфику познавательного развития обучающихся с ЗПР и 

содержит перераспределение некоторых тем между классами, удерживая преемственность 

в освоении программного материала начальной и основной школы.   

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, 

основанного на логике развития предметного содержания и учёте психологических и 

возрастных особенностей обучающихся с ОВЗ, а также объём учебных часов для изучения 

разделов и тем курса. При этом для обеспечения возможности реализации принципов 

дифференциации и индивидуализации с целью учёта образовательных потребностей и 

интересов обучающихся с ОВЗ количество учебных часов может быть скорректировано. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета предоставляет возможности 

для реализации различных методических подходов к преподаванию учебного предмета 

«Иностранный язык» при условии сохранения обязательной части его содержания. 

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего образования и изучается обучающимися с 



ЗПР в начальной школе в 3и 4 классе по 1 часу в неделю (68 часов): 3 класс — 34 часа, 4 

класс — 34 часа.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося с 

ЗПР будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обеспечивающие выполнение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и его успешное 

дальнейшее образование. 

             Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся с ОВЗ руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с некорректным использованием 

средств языка). 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

организованных педагогическими работниками. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); соблюдение правил 

безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации в процессе 

языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения на иностранном языке при направляющей и организующей 

помощи педагогического работника. 



Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

сравнивать под руководством педагогического работника объекты, принимать 

участие в определении основания для сравнения, устанавливать аналогии под 

руководством педагогического работника; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку под руководством 

педагогического работника; 

с помощью учителя определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма и по 

направляющим вопросам; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма, с опорой на схемы; формулировать запрос на 

дополнительную информацию, при необходимости обращаться за помощью к 

педагогическому работнику; 

под руководством педагогического работника устанавливать причинно-

следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы с помощью педагогического работника. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов и с его помощью; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать под руководством педагогического работника несколько вариантов 

решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев и 

после предварительного обсуждения); 

проводить по предложенному плану наблюдение по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования) с 

помощью педагогического работника; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях после предварительного обсуждения под 

руководством педагогического работника. 

Работа с информацией: 

принимать участие в коллективном поиске и выбирать источник получения 

информации; 



согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки и при 

направляющей помощи; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать (с помощью учителя, смысловых опор) текстовую, 

видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей в процессе 

коллективной обучающей деятельности; 

с направляющей помощью педагогического работника, по аналогии создавать 

схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

Общение: 

после коллективного обсуждения с комментариями педагогического работника 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение, используя 

клишированные фразы и изученный языковой материал; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей под 

руководством педагогического работника; 

создавать после коллективной подготовительной работы устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование) по плану, аналогии. 

Совместная деятельность: 

формулировать с опорой на образец краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков под руководством педагогического работника; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать после совместного анализа под руководством педагогического 

работника свой вклад в общий результат. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация: 

проявлять способность продолжать учебную работу, совершая волевое усилие, при 

необходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику; 

следовать алгоритму учебных действий, удерживать ход его выполнения, 

представлять результаты с помощью педагогического работника; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата под 

руководством педагогического работника;  

соотносить действия с планом с визуальной опорой; 

выстраивать последовательность выбранных действий, ориентируясь на алгоритм, 

план; 

 

 



Самоконтроль: 

устанавливать после совместного анализа причины успеха/неудач учебной 

деятельности с помощью педагогического работника; 

корректировать после совместного анализа свои учебные действия для 

преодоления ошибок, при необходимости обращаться за помощью; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом с опорой на 

эталон (образец) при указании на наличие ошибки. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, применяя 

клишированные фразы, с вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой 

тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 2-3 реплик со стороны каждого собеседника) под руководством 

педагогического работника; 

создавать после коллективного обсуждения устные связные монологические 

высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом 

не менее 3 фраз с вербальными и/или зрительными опорами под руководством 

педагогического работника; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 3 фраз) с 

организующей помощью педагогического работника. 

Аудирование 

в целом воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное с помощью педагогического 

работника; 

воспринимать на слух и понимать учебные иллюстрированные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной учебной задачи: с пониманием основного 

содержания, со зрительной опорой (время звучания текста/текстов для аудирования — до 

2 минут). 

Смысловое чтение 

читать вслух иллюстрированные учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения, демонстрируя 

понимание прочитанного в коллективном обсуждении с педагогическим работником. 

Письмо 
заполнять анкеты после коллективного обсуждения с опорой на алгоритм с 

указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые 

занятия и т. д.; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством; 

выбирать и копировать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них 

изображено, используя слова для справок, с направляющей помощью педагогического 

работника 



 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

после предъявления речевого образца применять правила чтения сложных 

сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах (international, night);  

читать новые слова с опорой на речевой образец и с помощью педагогического 

работника; 

различать на слух и правильно произносить с помощью педагогического работника 

слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей 

(простые случаи). 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать буквы английского алфавита, используя визуальную поддержку;   

правильно писать изученные слова, используя визуальную поддержку;   

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) с помощью педагогического работника. 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 100-120 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) при поддержке 

педагогического работника, используя смысловые опоры. 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме) под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

It под руководством педагогического работника и/или опираясь на алгоритм; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English) опираясь на визуальную схему; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в утвердительной форме (Come in, please.) при поддержке педагогического 

работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глаголы в Present Simple 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий 

и специальный вопросы) предложениях при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол can: для 

выражения умения (I can play tennis.) при поддержке педагогического работника и с 

визуальной поддержкой;  

использовать определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами 

существительными (наиболее распространённые случаи) в знакомых конструкциях при 

поддержке педагогического работника; 

существительные во множественном числе, образованные по правилу   (a book — 

books;) с визуальной опорой; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.), используя опорную схему и при 

поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 

количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many) 

используя опорную схему и при поддержке педагогического работника; 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже используя опорную схему и при поддержке педагогического 

работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях используя 

опорную схему и при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

who, whot, how, where, how many используя опорную схему и при поддержке 

педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1-12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

движения to (We went to Moscow last year.)  при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, 

on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

           Социокультурные знания и умения 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения после 

предварительного обсуждения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке используя опорную схему и при поддержке педагогического работника. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3-4 реплик со 

стороны каждого собеседника) под руководством педагогического работника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса в процессе коллективного обсуждения под 

руководством педагогического работника;(объём монологического высказывания — не 

менее 3-4 фраз); 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 3 фраз под руководством педагогического 

работника. 

Аудирование 
воспринимать на слух клишированные фразы и понимать речь учителя и 

одноклассников, вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать под руководством педагогического работника 

знакомые учебные и адаптированные аутентичные тексты из 3-4 коротких предложений, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной учебной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 2-3 минуты). 

 

 

 



 

 

Смысловое чтение 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного, под руководством педагогического работника; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка под руководством 

педагогического работника, используя визуальную поддержку при необходимости. 

Письмо 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д. под 

руководством педагогического работника; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий, используя клишированные фразы и опорные слова. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

читать новые слова согласно основным правилам чтения под руководством 

педагогического работника; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения под 

руководством педагогического работника. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова, ориентируясь на образец; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятая при перечислении) с направляющей 

помощью педагогического работника 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 100-120 лексических единиц, 

освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard) под руководством педагогического работника и визуальной опорой, 

комментированное выполнение задания. 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Past Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Предложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it 

isn’t. ) под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.) под руководством 

педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с простым 

глагольным и составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.) под 

руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Модальный глагол can для 

выражения и отсутствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go 

out?) под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Вопросительные слова 

(who, what, how, where, how many) под руководством педагогического работника и 

визуальной опорой; 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to 

и Future Simple Tense для выражения будущего действия под руководством 

педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no под руководством педагогического работника;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года с 

использованием опорной таблицей; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени с 

использованием опорной таблицей; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 

под руководством педагогического работника. 

Социокультурные знания и умения 

владеть после коллективного обсуждения социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях 

общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых популярных литературных персонажей; 

знать небольшие популярные произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 

 

          СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимая еда.  

Мир моих увлечений. Любимый цвет. Любимая игрушка. Мой питомец. Выходной 

день.  

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Животные (в ближайшем окружении).   

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты (простые случаи). 

Популярные произведения детского фольклора. Популярные Литературные персонажи 

детских книг. Широко известные Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 

Практическое овладение диалогической формой речи  

Ведение с использованием клишированных фраз с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 2-3 реплики с каждой стороны 



диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника (простые 

частотные случаи); 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации с использованием 

языковой модели или образца; сообщение фактической информации, ответы на вопросы 

собеседника. 2-3 реплики с каждой стороны 

Коммуникативные умения монологической речи: 

Коллективное создание под руководством педагогического работника с опорой на 

ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: 

описание предмета, реального человека; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. по 

заданному алгоритму / с использованием языковой модели /с использованием опорных 

слов и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста с организующей помощью педагогического работника. 

Аудирование 

Понимание в целом на слух речи педагогического работника и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с опорой на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте 

с опорой на иллюстрации. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух иллюстрированных учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения; после предварительного анализа, 

понимание основного содержания прочитанного с направляющей помощью 

педагогического работника. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на 

иллюстрации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (копирование букв, буквосочетаний, слов).  

Выбор и копирование подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на 

них изображено. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей с опорой на иллюстрацию или используя слова для 

справки. 

Заполнение анкет с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка 

после коллективного обсуждения и с направляющей помощью педагогического 

работника. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством). 

 

 



Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное озвучивание букв английского алфавита  

(при необходимости с использованием   слуховой опоры). 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Наблюдение за связующим “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений (нераспространенные или 

малораспространенные). 

Различение на слух четко произносимых слов и адекватное, без ошибок 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах (с опорой на слуховую наглядность) 

Наблюдение и выделение в словах некоторых звукобуквенных сочетаний при 

анализе изученных слов с опорой на образец 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с опорой на речевой 

образец.  

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Наблюдение за соотношением знака английской транскрипции и букв или сочетаний.  

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции после предъявления речевого 

образца. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения (простые случаи).  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 100-120 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 

3 класса, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). (при 

необходимости с использованием смысловой опоры); 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film)  

с помощью педагогического работника, опираясь на визуальную подсказку 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка с направляющей помощью педагога 

 Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 



Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), 

составным именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I 

like to play with my cat. She can play the piano.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. (с 

использованием смысловой опоры); 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях (с 

визуальной опорой). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis) 

Использование определённого, неопределённого и нулевого артиклей c именами 

существительными (наиболее распространённые случаи) с опорой на речевой образец. 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу. 

Узнавание союзов and и but (c однородными членами) в читаемых текстах, 

употребление союзов and и but (c однородными членами) в знакомых конструкциях. 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми существительными (much/many) с 

использованием смысловой опоры 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Личные местоимения в объектном 

(me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные местоимения (this — these; that — 

those). Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, our, their).  

Неопределённые местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных 

предложениях (Have you got any friends? -Yes, I’ve got some.) некоторые случаи 

употребления 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные 1-20  

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (in, on, near, under) to, from. 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета во взаимодействии с учениками и учителем, принятого в стране/ 

странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством.  

Знание небольших произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

некоторых персонажей популярных детских книг 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного 

города/села; цвета национальных флагов) с использованием смысловой опоры, при 

направляющей помощи педагогического работника 

Компенсаторные умения 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций после коллективного обсуждения с помощью 

педагогического работника. 

            4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой 

день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 



Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 

малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Популярные 

произведения детского фольклора. Популярные литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

            Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Практическое овладение диалогической формой речи. Ведение с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение 

извинения; при направляющей помощи педагогического работника– 2-3 реплики с 

каждой стороны; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, 

вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; при 

направляющей помощи педагогического работника2-3 реплики с каждой стороны; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. с использованием смысловой 

опоры при необходимости2-3 реплики с каждой стороны. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Коллективное создание с опорой на смысловые опоры, ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, 

внешности и одежды, рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации (3-4 предложения). 

Коллективное создание под руководством педагогического работника, по готовому 

и коллективно составленному плану устных монологических высказываний в рамках 

тематического содержания речи по образцу. 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации после коллективной работы. 

Аудирование 
Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи педагогического работника и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов 

из 3-4 коротких предложений, построенных на изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной учебной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой   на иллюстрации.   

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой на иллюстрации. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 



Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного (при необходимости при направляющей помощи 

педагогического работника). 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(простые тексты). 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (простые случаи). 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка.  

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, стихотворение. 

Письмо 
Создание подписей к картинкам, фотографиям (слово, словосочетание, простое 

предложение) с пояснением, что на них изображено с направляющей помощью 

педагогического работника. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой учебной задачей (с 

использованием визуальной подсказки). 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка при 

направляющей помощи педагогического работника. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий, используя слова для справок, 

клишированные фразы. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец после 

предварительного анализа. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее “r” (there is/there are), используя принцип «по аналогии». 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений, воспроизведение после 

предъявления речевого образца. 

Воспроизведение слов в ходе учебного диалога.   

Наблюдение правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных с использованием опор. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов с 

помощью педагогического работника, с визуальной подсказкой. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Наблюдение за соотношением знака английской транскрипции и букв или сочетаний.  

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции после предъявления речевого 

образца. 



Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов после предварительного анализа. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знака в конце предложения; запятой при обращении и перечислении; наблюдение знака 

апострофа в знакомых сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case) (с 

использованием справочной информации). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 

4 класса, включая 120 лексических единиц, усвоенных в предыдущий год обучения. 

Образование с опорой на иллюстративную модель при направляющей помощи 

педагогического работника в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to 

play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов 

(pilot, film) (простые случаи, с опорой на наглядные опоры). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление с опорой на 

языковую модель при направляющей помощи педагогического работника в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. 

Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like 

porridge.). 

Модальный глагол can: для выражения и отсутствия умения (I can’t play chess.); для 

получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, исключения (a book — books; a man — 

men). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Модальные глаголы must (в наиболее употребительных конструкциях, 

обслуживающих речевые ситуации общения между учениками и учителем). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу (big bigger, 

strong Stronger, large larger )). (наиболее употребительные случаи) 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday).  

Наречия времени. 

Обозначение даты и года с использованием смысловой опоры. Обозначение 

времени (5 o’clock). 

Количественные числительные 21-100 (с опорой на алгоритм создания) 

Порядковые числительные (1—4). При использовании в знакомых конструкциях ( 

I'm in the second grade I study in the second class | , He lives on the third floor) 

Социокультурные знания и умения 



Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения между обучающимися и учителем: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание некоторых популярных произведений детского фольклора (рифмовок, 

стихов, песенок), персонажей популярных детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; 

основные достопримечательности) с опорой на иллюстрации, слова для справок при 

направляющей помощи педагогического работника 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении иллюстрированного текста языковой догадки (умения 

понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).   

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий, языковых моделей. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка при 

направляющей роли педагогического работника.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество часов 

Характеристика деятельности  

(учебной, познавательной, коммуникативной/речевой) 

 
Всего  

Контроль

ные 

работы  

Раздел 1. Мир моего «я» Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать под руководством 

педагогического работника разговор; знакомиться с 

собеседником; вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; приносить извинение (клишированные фразы). 

Обращаться с просьбой, приглашать собеседника к совместной 

деятельности под руководством педагогического работника, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника. Запрашивать интересующую информацию; 

сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

(общие, специальные) с направляющей помощью 

педагогического работника. Принимать участие в коллективном 

составлении диалога в соответствии с поставленной учебной 

задачей по образцу, с использованием вербальных (речевые 

ситуации, ключевые слова) и зрительных опор (картинки, 

фотографии). 

Монологическая речь 

Описывать с помощью педагогического работника с опорой на 

план/схему, ключевые слова предмет, человека после 

коллективного обсуждения. Рассказывать о себе, своей семье, 

друге по заданному алгоритму / с использованием языковой 

модели /с использованием опорных слов и т. д. при 

необходимости, используя помощь педагогического работника. 

Передавать основное содержание прочитанного текста с 

использованием вербальных и/или зрительных опор с 

организующей помощью педагогического работника. 

1.1 Приветствие\знакомство  3   

1.2 Моя семья  13   

1.3 Мой день рождения  4   

1.4 Моя любимая еда  5   

1.5 Обобщение и контроль  2   1  

Итого по разделу  27   

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Мой любимый цвет, игрушка  7   

2.2 Любимые занятия  2   

2.3 Мой питомец  3   

2.4 Выходной день  3   

2.5 Обобщение и контроль  2   1  



Итого по разделу  17   Создавать после коллективного обсуждения связное 

монологическое высказывание по образцу, с использованием 

вербальных (ключевые слова, вопросы) и зрительных (картинки, 

фотографии) опор. 

Аудирование 

Понимать в целом речь педагогического работника по ведению 

урока. Распознавать на слух и понимать связное высказывание 

педагогического работника, одноклассника, построенное на 

знакомом языковом материале при необходимости с визуальной 

поддержкой; вербально/ невербально реагировать на 

услышанное. Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание текста, построенного на изученном языковом 

материале с визуальной поддержкой, при необходимости 

обращаться за помощью к педагогическому работнику. 

Определять тему прослушанного текста с помощью 

педагогического работника с опорой на иллюстрации. 

Определять главные факты/события в прослушанном тексте с 

помощью педагогического работника с опорой на иллюстрации. 

Воспринимать и понимать на слух с помощью педагогического 

работника запрашиваемую информацию фактического характера 

(имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) в учебном тексте, 

построенном на изученном языковом материале. 

Использовать зрительные опоры (картинки, фотографии) при 

восприятии на слух текста. 

Использовать с помощью педагогического работника с 

визуальной поддержкой языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку при восприятии на слух текста. 

Смысловое чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения с помощью педагогического 

работника. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах с 

помощью педагогического работника с визуальной поддержкой. 

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 Моя школа  2   

3.2 Мои друзья  2   

3.3 Моя малая родина (город, село)  6   

3.4 Обобщение и контроль  2   1  

Итого по разделу  12   

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

их столиц 

 2   

4.2 
Произведения детского 

фольклора 
 1   

4.3 
Литературные персонажи 

детских книг 
 5   

4.4 
Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка 
 2   

4.5 Обобщение и контроль  2   1  



Итого по разделу 12   

Читать вслух учебный текст, построенный на изученном 

языковом материале, демонстрируя понимание прочитанного в 

коллективном обсуждении с педагогическим работником. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и понимать основное содержание 

текста, построенного на изученном языковом материале в 

коллективном обсуждении с педагогическим работником. 

Определять тему прочитанного текста (комментированное 

выполнение задание под руководством педагогического 

работника). 

Определять главные факты/события в прочитанном тексте. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями. 

Использовать внешние формальные элементы текста (заголовок, 

картинки, сноску) для понимания основного содержания 

прочитанного текста при необходимости с направляющей 

помощью педагогического работника. 

Находить с направляющей помощью педагогического работника 

значение слов в двуязычном словаре, словаре учебника. 

Письмо 

Списывать текст без ошибок после коллективного обсуждения с 

комментариями педагогического работника; выписывать из 

текста слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

учебной задачей с визуальной опорой. 

Восстанавливать предложение, вставляя пропущенные слова или 

дописывая его окончание в соответствии учебной задачей с 

визуальной опорой после коллективного обсуждения. 

 Делать подписи к картинкам, фотографиям с пояснением, что на 

них изображено используя слова для справок, при 

необходимости с направляющей помощью педагогического 

работника. 

Заполнять анкеты после коллективного обсуждения с опорой на 

алгоритм в соответствии с нормами, принятыми в стране/ 

странах изучаемого языка: сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилия, возраст, страна проживания и т. д.) с 



направляющей помощью педагогического работника 

Писать с опорой на образец короткие поздравления с днём 

рождения, Новым годом и Рождеством. 

Фонетическая сторона речи 

Правильно называть буквы английского алфавита с опорой на 

слуховой образец; устанавливать их последовательность, 

используя визуальную опору. 

Различать на слух и адекватно произносить с помощью 

педагогического работника все звуки английского языка с 

опорой на речевой образец, соблюдая нормы произнесения 

звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными). 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе 

после предъявления речевого образца. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации 

(повествовательное, вопросительное). 

Корректно произносить предложения (повествовательное, 

побудительное; общий, специальный вопросы) с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей с опорой на речевой 

образец. 

Применять изученные правила чтения при чтении слов после 

предварительной коллективной работы. 

Вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе 

изученных слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректно воспроизводить буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов) 

по образцу. Отличать буквы от транскрипционных знаков в 

процессе наблюдения. Правильно писать изученные слова с 

опорой на визуальную подсказку. 

Восстанавливать слово, вставляя пропущенные буквы, с 

визуальной подсказкой. 

Правильно расставлять знаки препинания (точку, 



вопросительный и восклицательный знаки) в конце предложения 

с помощью педагогического работника. 

Лексическая сторона речи 

Употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы в соответствии с учебной задачей. 

Группировать слова по их тематической принадлежности. 

Узнавать в письменном и устном тексте и понимать изученные 

лексические единицы (основные значения) с помощью 

педагогического работника. 

Употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы в соответствии с учебной 

задачей с направляющей помощью педагогического работника. 

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить нераспространённые и распространённые 

простые предложения под руководством педагогического 

работника. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

простые предложения с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.) с помощью педагогического работника. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

повелительное наклонение: побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной форме (Come in, please., Don’t 

talk, please) с помощью педагогического работника, при 

необходимости с с использованием смысловой опоры 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

правильные и неправильные глаголы в Present  Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях 

с помощью педагогического работника. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

модальный глагол сan/ для выражения умения (I can ride a bike.) 

с помощью педагогического работника 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с начальным It под руководством педагогического 



работника и/или опираясь на алгоритм. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, 

выражающие количество c исчисляемыми существительными 

(much/many/ ) с помощью педагогического работника  

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

частотности usually, often с помощью педагогического работника 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

местоимения в объектном падеже с визуальной опорой. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательные местоимения  this — these с помощью 

педагогического работника. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённые местоимения some/any в повествовательных и 

вопросительных предложениях с помощью педагогического 

работника. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительные слова who, what, how, where, how many) с 

помощью педагогического работника 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

множественное число существительных, образованное по 

правилам: a pen — pens; с визуальной опорой 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные (1-12) с помощью 

педагогического работника 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлоги места on, in, near, under с помощью педагогического 

работника 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы 

and и but (при однородных членах) с помощью педагогического 

работника 

Социокультурные знания и умения 

Использовать после коллективного обсуждения некоторые 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятого в англоязычных странах в некоторых ситуациях 



общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством). 

Писать свои имя и фамилию на английском языке. 

Воспроизводить после коллективного повторения наизусть 

небольшие популярные   произведения детского фольклора 

(рифмовки, стихи, песенки). 

С помощью педагогического работника кратко представлять 

свою страну и страну/ страны изучаемого языка, сообщая 

название страны, её столицы при необходимости используя 

опорную таблицу; цвета национальных флагов, используя 

визуальную опору; название родного города/села. 
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 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Характеристика деятельности  

(учебной, познавательной, коммуникативной/речевой) 

 
Всего  

 

Контроль

ные 

работы  

Раздел 1. Мир моего «я» Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать под руководством 

педагогического работника разговор; знакомиться с собеседником; 

вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

приносить извинение (клишированные фразы). 

Обращаться с просьбой, приглашать собеседника к совместной 

деятельности под руководством педагогического работника, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника. 

Запрашивать интересующую информацию; сообщать фактическую 

информацию, отвечая на вопросы (общие, специальные) с 

направляющей помощью педагогического работника . 

Принимать участие в коллективном составлении диалога в 

соответствии с поставленной учебной задачей по образцу, 

с использованием 

вербальных (речевые ситуации, ключевые слова) и зрительных 

опор (картинки, фотографии). 

Монологическая речь 

Описывать с помощью педагогического работника с опорой на 

план/схему, ключевые слова предмет, человека после 

коллективного обсуждения 

Рассказывать о себе, своей семье, друге по заданному алгоритму / 

с использованием языковой модели /с использованием опорных 

слов и т. д. при необходимости, используя помощь 

1.1 Моя семья  5   

1.2 Мой день рождения  2   

1.3 Моя любимая еда  4   

1.4 Мой день (распорядок дня)  2   

1.5 Обобщение и контроль  1   1  

Итого по разделу  15   

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра  3   

2.2 Мой питомец  2   

2.3 Любимые занятия  5   

2.4 Любимая сказка  5   



2.5 Выходной день  3   педагогического работника. 

Передавать основное содержание прочитанного текста с 

использованием вербальных и/или зрительных опор с 

организующей помощью педагогического работника. 

Создавать после коллективного обсуждения связное 

монологическое высказывание по образцу, с использованием 

вербальных (ключевые слова, вопросы) и зрительных (картинки, 

фотографии) опор. 

Аудирование 

Понимать в целом речь педагогического работника по ведению 

урока. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание 

педагогического работника, одноклассника, построенное на 

знакомом языковом материале при необходимости с визуальной 

поддержкой; вербально/невербально реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание текста, 

построенного на изученном языковом материале с визуальной 

поддержкой, при необходимости обращаться за помощью к 

педагогическому работнику. 

Определять тему прослушанного текста с помощью 

педагогического работника с опорой на иллюстрации. 

Определять главные факты/события в прослушанном тексте с 

помощью педагогического работника с опорой на иллюстрации. 

Воспринимать и понимать на слух с помощью педагогического 

работника запрашиваемую информацию фактического характера 

(имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) в учебном тексте, 

построенном на изученном языковом материале. 

Использовать зрительные опоры (картинки, фотографии) при 

восприятии на слух текста. 

Использовать с помощью педагогического работника с визуальной 

поддержкой языковую, в том числе контекстуальную, догадку при 

восприятии на слух текста. 

Смысловое чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

2.6 Каникулы  3   

2.7 Обобщение и контроль  2   1  

Итого по разделу  23   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 Моя комната (квартира, дом)  4   

3.2 Моя школа  4   

3.3 Мои друзья  2   

3.4 Моя малая родина (город, село)  2   

3.5 Дикие и домашние животные  3   

3.6 Погода  1   

3.7 Времена года (месяцы)  1   

3.8 Обобщение и контроль  2   1  

Итого по разделу  19   

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 
Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности и 

 6   



интересные факты основе знания правил чтения с помощью педагогического 

работника. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах с помощью 

педагогического работника с визуальной поддержкой. 

Читать вслух учебный текст, построенный на изученном языковом 

материале, демонстрируя понимание прочитанного в 

коллективном обсуждении с педагогическим работником. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и понимать основное содержание текста, 

построенного на изученном языковом материале в коллективном 

обсуждении с педагогическим работником. 

Определять тему прочитанного текста (комментированное 

выполнение задание под руководством педагогического 

работника). 

Определять главные факты/события в прочитанном тексте. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями. 

Использовать внешние формальные элементы текста (заголовок, 

картинки, сноску) для понимания основного содержания 

прочитанного текста при необходимости с направляющей 

помощью педагогического работника. 

Находить с направляющей помощью педагогического работника 

значение слов в двуязычном словаре, словаре учебника. 

Письмо 

Копировать речевых образцов 

Списывать текст без ошибок после коллективного обсуждения с 

комментариями педагогического работника; выписывать из текста 

слова, словосочетания, предложения в соответствии с учебной 

задачей с визуальной опорой. 

Восстанавливать предложение, вставляя пропущенные слова или 

дописывая его окончание в соответствии учебной задачей с 

визуальной опорой после коллективного обсуждения. 

 Делать подписи к картинкам, фотографиям с пояснением, что на 

них изображено используя слова для справок, при необходимости 

с направляющей помощью педагогического работника. 

4.2 

Произведения детского 

фольклора и литературные 

персонажи детских книг 

 1   

4.3 
Праздники родной страны и 

стран изучаемого языка 
 2   

4.4 Обобщение и контроль  2   1  



Заполнять анкеты после коллективного обсуждения с опорой на 

алгоритм 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка: сообщать о себе основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания и т. д.) с направляющей 

помощью педагогического работника 

Писать с опорой на образец короткие поздравления с днём 

рождения, Новым годом и Рождеством с 

Фонетическая сторона речи 

Правильно называть буквы английского алфавита с опорой на 

слуховой образец; устанавливать их последовательность, 

используя визуальную опору. 

Различать на слух и адекватно произносить с помощью 

педагогического работника все звуки английского языка с опорой 

на речевой образец, соблюдая нормы произнесения звуков 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными). 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе 

после предъявления речевого образца. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации 

(повествовательное, вопросительное). 

Корректно произносить предложения (повествовательное, 

побудительное; общий, специальный вопросы) с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей с опорой на речевой 

образец. 

Применять изученные правила чтения при чтении слов после 

предварительной коллективной работы. 

Вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе 

изученных слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректно воспроизводить буквы английского 

алфавита. (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов) 

по образцу. 



Отличать буквы от транскрипционных знаков в процессе 

наблюдения. 

Правильно писать изученные слова с опорой на визуальную 

подсказку. 

Восстанавливать слово, вставляя пропущенные буквы, с 

визуальной подсказкой. 

Правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный 

и восклицательный знаки) в конце предложения с помощью 

педагогического работника. 

Лексическая сторона речи 

Употреблять в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы в соответствии с учебной задачей. 

Группировать слова по их тематической принадлежности. 

Узнавать в письменном и устном тексте и понимать изученные 

лексические единицы (основные значения) с помощью 

педагогического работника. 

Употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы в соответствии с учебной задачей 

с направляющей помощью педагогического работника. 

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить нераспространённые и распространённые 

простые предложения под руководством педагогического 

работника. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.) с помощью педагогического работника. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

повелительное наклонение: побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной форме (Come in, please., Don’t 

talk, please) с помощью педагогического работника, при 

необходимости с с использованием смысловой опоры 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

правильные и неправильные глаголы в Present  Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) 



и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях с 

помощью педагогического работника. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

модальный глагол сan/ для выражения умения (I can ride a bike.) с 

помощью педагогического работника 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с начальным It под руководством педагогического 

работника и/или опираясь на алгоритм 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, 

выражающие количество c исчисляемыми существительными 

(much/many/ ) с помощью педагогического работника  

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

частотности usually, often с помощью педагогического работника 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

местоимения в объектном падеже с визуальной опорой. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательные местоимения. this — these с помощью 

педагогического работника 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённые местоимения some/any в повествовательных и 

вопросительных предложениях с помощью педагогического 

работника 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительные слова who, what, how, where, how many) с 

помощью педагогического работника 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

множественное число существительных, образованное по 

правилам: a pen — pens; с визуальной опорой 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные (1-12) с помощью педагогического 

работника 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

места on, in, near, under с помощью педагогического работника 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы 



and и but (при однородных членах) с помощью педагогического 

работника 

Социокультурные знания и умения 

Использовать после коллективного обсуждения некоторые 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятого в англоязычных странах в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством). 

Писать свои имя и фамилию на английском языке. 

Воспроизводить после коллективного повторения наизусть 

небольшие популярные   произведения детского фольклора 

(рифмовки, стихи, песенки). 

С помощью педагогического работника кратко представлять свою 

страну и страну/ страны изучаемого языка, сообщая название 

страны, её столицы при необходимости используя опорную 

таблицу; цвета национальных флагов, используя визуальную 

опору; название родного города/села. 

Итого по разделу  11    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   



 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов 
Характеристика деятельности  

(учебной, познавательной, коммуникативной/речевой) 

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

Раздел 1. Мир моего «я» Диалогическая речь. Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

в том числе по телефону; знакомиться с собеседником; поздравлять с 

праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; приносить извинения с направляющей помощью 

педагогического работника или используя речевые образцы. 

Обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, используя клишированные фразы. Запрашивать 

интересующую информацию; сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы с направляющей помощью педагогического 

работника или используя речевые образцы. После подготовительной 

коллективной работы составлять диалог в соответствии с поставленной 

учебной и/или коммуникативной задачей по образцу, с использованием 

вербальных и зрительных опор с направляющей помощью 

педагогического работника. Монологическая речь. Описывать 

предмет; внешность и черты характера человека, литературного 

персонажа после коллективного обсуждения, используя алгоритм и 

визуальную опору, слова для справок. Рассказывать о себе, своей 

семье, друге после коллективного обсуждения, используя алгоритм и 

визуальную опору, слова для справок. Создавать связное 

монологическое высказывание после коллективного обсуждения по 

аналогии с использованием вербальных и/или зрительных опор. 

1.1 Моя семья  3   

1.2 Мой день рождения  3   

1.3 Моя любимая еда  4   

1.4 
Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности) 
 3   

1.5 Обобщение и контроль  2   1  

Итого по разделу  15   

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра  1   

2.2 Мой питомец  2   

2.3 
Любимые занятия. Занятия 

спортом 
 4   

2.4 Любимая  3   



сказка/история/рассказ Выражать своё отношение к предмету речи, используя клишированные 

фразы. Аудирование. Понимать в целом речь учителя по ведению 

урока. Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом языковом материале; 

вербально/невербально реагировать на услышанное. при 

необходимости с визуальной поддержкой и помощью педагогического 

работника; Использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей, используя клишированные фразы. 

Воспринимать и понимать на слух основное содержание текста, 

построенного на изученном языковом материале с визуальной 

поддержкой; Определять тему прослушанного текста по вопросам 

педагогического работника. Определять главные факты/события в 

прослушанном тексте при помощи вопросов педагогического 

работника. Воспринимать и понимать на слух запрашиваемую 

информацию фактического характера в тексте, построенном на 

изученном языковом материале с визуальной поддержкой. 

Использовать зрительные опоры (картинки, фотографии) при 

восприятии текста на слух с направляющей помощью педагогического 

работника. Смысловое чтение. Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания правил чтения, используя 

речевой образец и помощь педагогического работника. Соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, используя речевой образец и 

помощь педагогического работника;  Читать вслух текст, построенный 

на изученном языковом материале, после предварительного разбора, 

демонстрируя понимание прочитанного с направляющей помощью 

педагогического работника.  Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления и понимать основное 

содержание текста, построенного на изученном языковом материале в 

коллективном обсуждении с педагогическим работником. 

2.5 Выходной день  3   

2.6 Каникулы  2   

2.7 Обобщение и контроль  2   1  

Итого по разделу  17   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 

Моя комната (квартира, дом), 

предметы мебели и 

интерьера 

 2   

3.2 
Моя школа, любимые 

учебные предметы 
 4   

3.3 
Мои друзья, их внешность и 

черты характера 
 2   

3.4 Моя малая родина  3   

3.5 Путешествия  2   

3.6 Дикие и домашние животные  4   

3.7 
Погода. Времена года 

(месяцы) 
 2   

3.8 Покупки  2   



3.9 Обобщение и контроль  2   1  Прогнозировать содержания текста на основе заголовка с помощью 

педагогического работника.    Определять тему прочитанного текста с 

помощью педагогического работника. Определять главные 

факты/события в прочитанном тексте. Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями с направляющей помощью педагогического работника. 

Использовать внешние формальные элементы текста (заголовок, 

картинки, сноску) для понимания основного содержания прочитанного 

текста с направляющей помощью педагогического работника. 

Понимать интернациональные слова с визуальной поддержкой, 

воспроизводить по речевому образцу. Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. Работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок). 

Письмо. Выписывать из текста слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с учебной задачей после предварительного коллективного 

обсуждения. Восстанавливать предложение, вставляя пропущенные 

слова или дописывая его окончание с использованием смысловых опор. 

Делать подписи к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено, используя слова для справок, визуальную поддержку. 

Заполнять анкеты и формуляры: сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), 

любимое занятие и т. д.) с направляющей помощью педагогического 

работника по аналогии и/или плану. Коллективное написание  

небольшого письменного высказывания  с использованием вербальных 

опор с направляющей помощью педагогического работника. Писать с 

опорой на образец короткие поздравления с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством с выражением пожелания. Фонетическая сторона 

речи. Правильно называть буквы английского алфавита с опорой на 

речевой образец; определять последовательность букв, опираясь на 

визуальную основу. Различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка с опорой на речевой образец, соблюдая нормы 

Итого по разделу  23   

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Россия и страна/страны 

изучаемого языка, основные 

достопримечательности и 

интересные факты 

 4   

4.2 

Произведения детского 

фольклора. Литературные 

персонажи детских книг 

 5   

4.3 
Праздники родной страны и 

стран изучаемого языка 
 2   

4.4 Обобщение и контроль  2   1  



произнесения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; связующее “r” в предложениях с 

there is/there are, where is) на основе принципа «по подобию». 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе 

(правило отсутствия ударения на служебных словах) опираясь на 

речевой образец. Воспроизводить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный вопросы) с помощью педагогического работника 

с опорой на речевой образец. Соблюдать интонацию перечисления, 

опираясь на речевой образец. Применять для чтения новых слов 

правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных 

звукобуквенных сочетаниях в односложных, двусложных и 

многосложных словах используя помощь педагогического работника, 

после предварительного обсуждения. Вычленять некоторые 

звукобуквенные сочетания при анализе изученных слов с 

направляющей помощью педагогического работника. Озвучивать знаки 

транскрипции, опираясь на речевой образец. Читать новые слова по 

транскрипции (полной); по аналогии после предварительного разбора с 

опорой на речевой образец. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильно писать изученные слова с визуальной опорой. 

Восстанавливать слово, вставляя пропущенные буквы, опираясь на 

образец. Отличать транскрипционные знаки от букв под руководством 

педагогического работника. Расставлять знаки препинания (точку, 

вопросительный и восклицательный знаки) в конце предложения; 

запятую при перечислении и обращении в ходе комментированного 

выполнения задания. Лексическая сторона речи. Узнавать в 

письменном и устном тексте и понимать изученные лексические 

единицы (основные значения) с опорой на наглядность. Употреблять в 



устной и письменной речи изученные лексические единицы в 

соответствии с учебной задачей с помощью педагогического 

работника. Образовывать по аналогии имена существительные 

с помощью суффиксов -er/-or, -ist; числительные с помощью 

суффиксов -teen, -ty, -th; используя  смысловые опоры, воспроизводить 

в устной и письменной речи. Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи существительные, образованные путём 

словосложения (football), с помощью конверсии (to play — a play) с 

направляющей помощью учителя. Грамматическая сторона 

.Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме 

(Don’t talk, please.) с помощью педагогического работника. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate 

well.).   с помощью педагогического работника. Распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense 

в повествовательных (утвердительных и отрицательных), 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях с 

помощью педагогического работника. Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи и Future Simple Tense для выражения 

будущего действия помощью педагогического работника. Распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must с помощью педагогического 

работника.Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

отрицательное местоимение no . Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи степени сравнения прилагательных (формы, 

образованные по правилу (big bigger, strong Stronger, large larger), 

используя опорную таблицу с направляющей помощью 

педагогического работника. Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи наречия времени используя опорную таблицу;  



Распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

даты и года используя опорную таблицу. Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи обозначение времени используя опорную 

таблицу. Социокультурные знания и умения. Использовать после 

коллективного обсуждения некоторые социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета, принятого в англоязычных странах в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством). Воспроизводить после коллективного 

повторения наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(рифмовки, стихи, песенки). Кратко представлять свою страну и 

страну/ страны изучаемого языка на английском языке, сообщая 

название страны, название столицы, название родного города/села, при 

необходимости используя опорную таблицу; цвета национальных 

флагов, рассказывать об основных достопримечательностях, используя 

визуальную опору. 

Итого по разделу  13    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

- Учебно-методический комплект «Enjoy English» для 2-4 классов под редакцией 

М.З.Биболетовой, рекомендованный Министерством образования и науки РФ. 

-Двуязычные словари 

-Аудиоприложения 

 -Алфавит (настенная таблица).  

-Касса букв и буквосочетаний. 

 -Географические карты стран изучаемого языка.  

-Контрольно-измерительные материалы  

-Наглядные пособия  

-Раздаточный материал  

-Компьютер  

-Интернет ресыурсы 

 

 

 



2.3 АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 1 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 

с ограниченными возможностями  здоровья (далее ОВЗ) разработана для: 

- обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) вариант 7.2 

- обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.2 

- обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее НОД) 

вариант 6.2 

- обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) вариант 8.2 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана в соответствии с: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598) 

- Федеральная адаптированная   образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья (приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023) 

Цели и задачи реализации рабочей программы: 

Общей целью изучения предмета «Математика» является обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

 формирование интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни; 

 сформирование и развитие познавательных интересов. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

 

 Общая характеристика учебного предмета  

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 

нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание). На уроках математики у 

младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 

неотрицательными числами в пределах 20; узнают, как связаны между собой компоненты 

и результаты арифметических действий (сложения, вычитание); научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 



результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием; освоят 

различные приёмы проверки выполненных вычислений.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 

действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании 

описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. При решении текстовых задач 

используется и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, 

взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 

смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи 

между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 

величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую 

линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг, квадрат 

и куб. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами 

(линейка). 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 

интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует 

продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В первом классе – 132 ч  (4 ч в неделю, 33 учебные недели). 

 

Описание ценностей ориентиров содержания учебного предмета 

Предмет  «Математика» позволяет использовать на уроках следующие целевые 

ориентиры результатов воспитания: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание 

как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 



формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

                                             Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета  

 

 

Личностные результаты 

 внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца "хорошего ученика";  

 мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу;  

 ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей);  

 способность к оценке своей учебной деятельности;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;  

 установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведении и 

поступках;  

 ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость 

в доступных видах деятельности;  

 принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

 развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой;  

 овладение доступными видами искусства. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке самостоятельно или с 

помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 



 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 

способов деятельности; различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

 использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 

учебной деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации; 

 слушать и понимать речь других,  вести диалог; 

 • готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие 

для решения различных коммуникативных задач;  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и 

о себе самом;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач;   

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-

поисковую роль зрения;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 



 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Предметные результаты  

 называть предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, 

над (под, за) данным предметом, между двумя предметами; 

 называть, записывать, читать натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном 

порядке, следующее (предыдущее) при счете число; 

 называть число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

 выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями;  

 называть геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, 

пятиугольник, куб, шар); 

 различать число и цифру, знаки арифметических действий; геометрические фигуры 

(круг и шар, квадрат и куб), многоугольники по числу сторон (углов);  

 сравнивать  предметы с целью выявления в них сходства и различий; предметы по 

размерам (больше, меньше); два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

данные значения длины; отрезки по длине;  

 воспроизводить результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

результаты табличного вычитания однозначных чисел; способ решения задачи в 

вопросно-ответной форме;  

 распознавать геометрические фигуры; моделировать:  

 распознавать отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с 

использованием фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками;  

 распознавать ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, 

вычитание); ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью 

фишек или схематического рисунка;  

 решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы;  

 исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

 анализировать текст арифметической задачи, выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа (величины); предложенные варианты решения задачи с целью 

выбора верного или оптимального решения;  

 классифицировать элементы множеств на группы по заданному признаку (по 

высоте, длине, ширине); отрезки в соответствии с их длинами; числа (в порядке 

увеличения или уменьшения);  

 конструировать алгоритм решения задачи; несложные задачи с заданной сюжетной 

ситуацией (по рисунку, схеме); 

 сравнивать разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного 

приема; 

 воспроизводить способ решения арифметической задачи или любой другой 

учебной задачи в виде связного устного рассказа; 

 обосновывать приемы вычислений на основе использования свойств 

арифметических действий; 

 преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями;  

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях;  

 выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок треугольник и 

др.), пересчитывать число таких фигур, составлять фигуры из частей; разбивать 

данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями;  



 изображать на бумаге треугольник с помощью линейки;  

 выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах, 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

•  в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому;  

• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе;  

• в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему;  

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: в расширении представлений об устройстве домашней 

жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей;  

• в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности;  

• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

• в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании 

занятий;  

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; в стремлении участвовать в подготовке 

и проведении праздников в школе;  

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации; в 

расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм 

выражения своих чувств;  

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: в расширении и обогащении 

опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опасности и 

безопасности; 



• в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

• в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы; 

• в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: в знании 

правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно использовать в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с педагогическими 

работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие; 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные представления. Сравнение предметов по размеру (больше 

– меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и 

др.). Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу 

(выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, рядом. Направления 

движения: слева направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх. Временные 

представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Сравнение групп предметов: 

больше, меньше, столько же, больше (меньше) на …. 

Числа от 1 до 10. Нумерация 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и 

их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему 

числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. 

Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки (больше, 

меньше, равно), 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – 

(минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений 

числовых выражений в 1 – 2 действия без скобок. Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка 

чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. Таблица сложения в пределах 10 (состав чисел 2-10). 

Соответствующие случаи вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение 

числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач в одно 

действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация 
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 

17 – 7, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. 

Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. Единица 

массы: килограмм. Единица вместимости: литр. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием 10 

изученных приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания. Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. 

Проекты: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты».  

Итоговая контрольная работа за курс 1 класса. 

Итоговое повторение 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных 

видов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Раздел Кол-

во 

час. 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Коррекционно- 

развивающие 

задачи 

1 Подготовка к изучению 

чисел. 
Пространственные и временные 

представления Сравнение 

предметов по размеру (больше 

– меньше, выше – ниже, 

длиннее – короче) и форме 

(круглый, квадратный, 

треугольный и др.). 

Пространственные 

представления, взаимное 

расположение предметов: 

вверху, внизу (выше, ниже), 

слева, справа левее, правее), 

перед, за, между, рядом. 

Направления движения: слева 

направо, справа налево, верху 

вниз, снизу вверх. Временные 

представления: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: 

больше, меньше, столько же, 

больше (меньше) на …. 

8 Научиться считать 

в пределах 10; 

ориентироваться по 

учебнику; 

классифицировать 

предметы по 

признакам; 

описывать 

взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости; 

распознавать 

геометрические 

фигуры. 

Развитие 

устойчивости 

внимания, 

интереса к 

изучаемому 

предмету. 

Развитие 

произвольного 

внимания, 

монологической 

речи 

2 Числа от 1 до 10. Нумерация 
Названия, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10. 

Счет реальных предметов и их 

изображений, движений, звуков 

и др. Получение числа 

прибавлением 1 к предыдущему 

числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего 

за ним при счете. Число 0. Его 

получение и обозначение. 

Сравнение чисел. Равенство, 

неравенство. Знаки (больше), 

28 Запомнить 

название, 

последовательность 

и обозначение 

чисел от одного до 

10; счёт реальных 

предметов и их 

изображений 

движений, звуков; 

единицу измерения 

сантиметр; знать 

знаки больше, 

меньше, равно; 

число 0;его 

получение и 

обозначение, 

сравнение чисел, 

знать 

геометрические 

фигуры. 

Учится решать 

простые задачи в 

одно действие; 

Развитие 

произвольного 

внимания, 

логического 

мышления, 

пространственного 

восприятия. 

Развитие 

произвольного 

внимания, 

логического 

мышления, устной 

речи, зрительной и 

слуховой памяти 



изображать 

геометрические 

фигуры с помощью 

учителя. 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание 
Конкретный смысл и названия 

действий сложения и 

вычитания. Знаки + (плюс), – 

(минус), = (равно). Названия 

компонентов и результатов 

сложения и вычитания (их 

использование при чтении и 

записи числовых выражений). 

Нахождение значений 

числовых выражении в 1 – 2 

действия без скобок. 

Переместительное свойство 

сложения. Приемы вычислений: 

а) при сложении – прибавление 

числа по частям, перестановка 

чисел; б) при вычитании – 

вычитание числа по частям и 

вычитание на основе знания 

соответствующего случая 

сложения. Таблица сложения в 

пределах 10. Соответствующие 

случаи вычитания. Сложение и 

вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше или 

меньше данного. Решение задач 

в одно действие на сложение и 

вычитание. 

56 Познакомится с 

единицами 

времени: час; 

названиями единиц 

длины: сантиметр, 

дециметр; единицы 

массы: килограмм; 

единицами 

вместимости: литр. 

 

Развитие 

произвольного 

внимания, 

логического 

мышления, 

пространственного 

восприятия. 

Развитие 

произвольного 

внимания, 

логического 

мышления, устной 

речи, зрительной и 

слуховой памяти 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация 

Названия и последовательность 

чисел от 1 до 20. Десятичный 

состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 

20. Сравнение чисел. Сложение 

и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 

17 – 10. Сравнение чисел с 

помощью вычитания. Единица 

времени: час. Определение 

времени по часам с точностью 

до часа. Единицы длины: 

сантиметр, дециметр. 

Соотношение между ними. 

Построение отрезков заданной 

длины. Единица массы: 

килограмм. Единица 

вместимости: литр. 

12 Составление 

таблицы сложения 

и вычитания с 

переходом через 

десяток с помощью 

учителя. 

Формирование 

навыка решать 

задачи в одно-два 

действия на 

сложение и 

вычитание с 

помощью учителя. 

Развитие 

произвольного 

внимания, 

логического 

мышления, 

пространственного 

восприятия. 

Развитие 

произвольного 

внимания, 

логического 

мышления, устной 

речи, зрительной и 

слуховой памяти, 

наглядно-

образного 

мышления, 

зрительной и 



двигательной 

памяти. Развитие 

внимания, 

мышления, 

памяти, мелкой 

моторики 

5 Числа от 1 до 20. Табличное 

сложение и вычитание 
Числа от 1 до 20. Нумерация. 

Сравнение чисел. 

Сложение двух однозначных 

чисел, сумма которых больше 

чем 10, с использованием 10 

изученных приемов 

вычислений. Таблица сложения 

и соответствующие случаи 

вычитания. Решение задач в 1– 

2 действия на сложение и 

вычитание. 

Проекты: «Математика вокруг 

нас. Форма, размер, цвет. 

Узоры и орнаменты». 

Контрольные работы: Итоговая 

контрольная работа за курс 1 

класса. 

22 Называть и 

различать прямую 

и кривую линии, 

пользоваться 

линейкой при 

построении отрезка 

и прямой линии. 

Измерять отрезок и 

определять его 

длину. 

Развитие 

произвольного 

внимания, 

логического 

мышления, 

пространственного 

восприятия. 

Развитие 

произвольного 

внимания, 

логического 

мышления, устной 

речи, зрительной и 

слуховой памяти 

6 Повторение 
Табличное сложение и 

вычитание. Геометрические 

фигуры. Измерение и 

построение отрезков. Решение 

задач изученных видов. 

 

6 Называть числа от 

0 до 20 и обратно; 

названия и 

обозначение 

действий сложения 

и вычитания; 

таблицу сложения 

и вычитания в 

пределах 10. 

Считать предметы 

в пределах 20; 

читать, записывать 

и сравнивать числа 

в пределах 20; 

находить значение 

числового 

выражения в одно 

действие в 

пределах 10; 

решать задачи 

разного типа в одно 

действие на 

сложение и 

вычитание. 

Развитие 

произвольного 

внимания, 

логического 

мышления, 

пространственного 

восприятия. 

Развитие 

произвольного 

внимания, 

логического 

мышления, устной 

речи, зрительной и 

слуховой памяти 

 Итого 132   

 

 



Материально-техническое обеспечение 

 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Моро и др. Математика: Рабочие программы. Москва: Просвещение, 2011. 

УЧЕБНИКИ 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс. Часть 1,2. 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1 класс. 

2. Технические средства обучения 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер. 

3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Наборы счетных палочек. 

Наборы муляжей овощей и фруктов. 

Набор предметных картинок. 

Демонстрационная оцифрованная линейка. 



2.4 АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 2 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика» для 

обучающихся 2 класса с ЗПР и ТНР составлена на основе:  

 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598) 

 

Федеральной адаптированной   образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья ( приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023) 

 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будут востребованы в жизни. Изучение математики в начальной школе 

направлено на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а 

также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-

неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, 

движение, продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

Особенности познавательной деятельности и интеллектуального развития 

детей с ЗПР и ТНР определяют специфику изучения предмета. Как правило 

обучающиеся с ЗПР и КТП не проявляют достаточной познавательной активности и 

стойкого интереса к учебным заданиям, они не могут обдумывать и планировать 

предстоящую работу, следить за правильностью выполнения задания, у них нет 

стремления к улучшению результата.  

Трудности пространственной ориентировки замедляют формирование знаний 



и представлений о нумерации чисел, числовой последовательности, затрудняют 

использование математических знаков «<» (меньше) и «>» (больше), освоение 

разрядов многозначных чисел, геометрического материала (чертежно-графических 

навыков и использования чертежно-измерительных средств). 

Недостаточность развития словесно-логического мышления, логических 

операция анализа, синтеза, классификации, сравнения, обобщения, абстрагирования 

приводят к значительным трудностям в решении арифметических задач. 

Обучающиеся с ЗПР не всегда точно понимают смысл вопроса задачи, выбирают 

неверно действие для решения, могут «играть» с числами, не соотносят искомые и 

известные данные, не видят математических зависимостей. Инертность, 

замедленность и малоподвижность мыслительных процессов затрудняют 

формирование вычислительных навыков, использования правила порядка 

арифметических действий, алгоритма приема письменных вычислений. С трудом 

осваиваются и применяются учениками с ЗПР знания табличного умножения и 

деления, правила деления и умножения на ноль, внетабличное деление. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В программу учебного предмета «Математика» введены специальные 

разделы, направленные на коррекцию и сглаживание обозначенных трудностей, 

предусмотрены специальные подходы и виды деятельности, способствующие 

устранению или уменьшению затруднений.  

В первую очередь предусмотрена адаптация объема и сложности материала к 

познавательным возможностям учеников. Для этого произведен отбор содержания 

учебного материала и адаптация видов деятельности обучающихся с ЗПР, а также 

предусматривается возможность предъявления дозированной помощи и/или 

использование руководящего контроля педагога. Трудные для усвоения темы 

детализируются, а учебный материал предъявляется небольшими дозами. Для 

лучшего закрепления материала и автоматизации навыков широко используются 

различные смысловые и визуальные опоры, увеличивается объем заданий на 

закрепление.  Большое внимание уделяется практической работе и предметно-

практическому оперированию, отработке алгоритмов работы с правилом, 

письменных приемов вычислений и т.д. 

Изучение курса математики сопровождается использованием заданий и 

упражнений, направленных на коррекцию и развитие мыслительных операций и 

логических действий, активизацию познавательных процессов. Отбор содержания 

учебного материала основан на принципе соблюдения обязательного минимума 

объема и сложности. Использование на уроках различных видов помощи 

способствует более прочному закреплению материала и постепенному переходу к 

продуктивной самостоятельной деятельности.  

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением 

личности обучающегося с ЗПР и ТНР:  

 понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование 

целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 



зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

Планируемые результаты содержат допустимые виды помощи обучающимся 

с ЗПР и ТНР, которые предъявляются при необходимости. 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 

предметов и явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить 

величину, форму, выявить зависимости и закономерности их расположения во 

времени и в пространстве. Осознанию обучающимся многих математических 

явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа 

решения учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том 

числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются 

обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 

графических форм представления информации). Приобретённые обучающимся 

умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных 

арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, 

а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 

геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности младшего школьника и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

 

Описание места учебного предмета 

В учебном плане на изучение математики во 2 классе отводится 136 часов (4 

часа в неделю). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле,  как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, ви- 

ны, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 



– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося с ЗПР и ТНР будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 

взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и 

уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 
 



Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные учебные действия: 

наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире; 

использовать элементарные знаково-символические средств для организации 

своих познавательных процессов (использование знаково-символических средств 

при образовании чисел в пределах 100, использование схемы для решения задачи из 

числа предложенных, составление схемы к задаче, составление задачи по схеме, 

различение понятий «число» и «цифра», овладение математическими знаками и 

символами и т.д.); 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 

приборы (сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

осмысленно читать тексты математических задач (прочтение текста задачи 

несколько раз, уточнение лексического значения слов, перефразирование текста 

задачи и выделение несущественных слов (при необходимости), выделение всех 

множеств и отношений, выделение величин и зависимостей между ними, уточнение 

числовых данных, определение «связи» условия и вопроса (от условия к вопросу, от 

вопроса к условию); 

с помощью учителя вести поиск различных решений задачи (расчётной, с 

геометрическим содержанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием; 

подбирать примеры по образцу, подтверждающие суждение, вывод, ответ; 

устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его 

(установление возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей с 

наглядной опорой, выявление правила расположения элементов в ряду, проверка 

выявленного правила). 

Работа с информацией: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

составлять схему для решения задачи или подобрать схему из предложенных; 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание 

единиц измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание 

того, что одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, выражать 

величины в числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, 

соотносить числа, выраженные в разных мерах и т.д.); 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать 

его;  

использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных 

задач, договариваться о распределении функций; 



уметь работать в паре, в подгруппе; 

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по 

образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия; 

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить 

свои действия с алгоритмом; 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, 

величин, геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы 

с математическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия, обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, 

выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное 

выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата 

действий, измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

Предметные: 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

читать, записывать, упорядочивать числа в пределах 100; 

сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью 

знаков (>, <, =); 

называть натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, 

следующее (предыдущее) при счете число; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в 

пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20) (при 

необходимости с использованием опорных таблиц); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 



выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в 

пределах 100 (при необходимости с использованием опорных таблиц); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 

— устно и письменно (при необходимости с использованием алгоритма); умножение 

и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное) (с опорой на 

терминологические таблицы); 

применять переместительное и сочетательное свойство сложения, 

переместительное свойство умножения; 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

знать и применять алгоритм записи уравнения; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), объема (литр), времени (минута, 

час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в 

другие (при необходимости с использованием опорных таблиц); 

определять с помощью измерительных инструментов длину; определять 

время с помощью часов (при направляющей помощи учителя); выполнять прикидку 

и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, 

стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая 

запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой 

задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, 

записывать ответ; 

формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения 

данной (при направляющей помощи учителя); 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой 

угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения 

построений линейку, угольник; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев; находить периметр 

прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и 

делать выводы (при направляющей помощи учителя); 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур) (при 

направляющей помощи учителя); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур) (при направляющей помощи учителя); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычислений. 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, разряды чисел. Сравнение. Запись 

равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц/десятков; разностное сравнение чисел. Представление двузначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение 

длины (единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени — час, минута). Соотношение между единицами величины (в 

пределах 100), его применение для решения практических задач. 

 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Алгоритмы приемов письменных вычислений двузначных чисел (сложение и 

вычитание). Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение 

для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания. Проверка результата вычисления (правильность ответа, 

алгоритм проверки вычислений, обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления. 

Знакомство с таблицей умножения. Табличное умножение в пределах 50. 

Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и решении задач. 

Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 

нахождение. Буквенные выражения. Уравнение. Решение уравнения методом 

подбора.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 

выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и 

вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); 

нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: использование 

переместительного и сочетательного свойства. 

 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Отработка алгоритма 

решения задач в два действия разных типов. Решение текстовых задач на 

применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины на несколько 

единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Повторение. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, пирамида. Построение 

отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. 

Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника 



(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. Вычисление периметра 

многоугольника путем сложения длин сторон.  

 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация 

объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. 

Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между 

числами/величинами. Конструирование утверждений с использованием слов 

«каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график 

дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 

готовыми числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений 

и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажёрами). 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Тема, раздел курса, 

примерное 

количество часов 

 

Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Числа 

(10 ч) 

Числа в пределах 100: 

чтение, запись, разряды 

чисел, сравнение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись равенства, 

неравенства.  

 

Устная и письменная работа с числами: чтение, составление, сравнение, 

изменение; счёт единицами, двойками, тройками от заданного числа в 

порядке убывания/возрастания. 

Устный счет. Игра «Молчанка».   

Практическое упражнение: в порядковом счете от одного двузначного 

числа до другого. 

Математический диктант: чтение и запись круглых десятков.  

Работа в парах (работа с карточками): расположить круглые десятки в 

порядке возрастания/убывания.  

Работа в группах: соотнести число с названием или показать число по 

названию. 

Математический тренинг: присчитывание по одному от и до заданного 

числа. 

Коллективная работа: составление числовой последовательности, 

продолжение ее, восстановление пропущенных чисел. 

Творческая работа: составление и запись всех возможных вариантов 

двузначных чисел из предложенных цифр. 

Дифференцированное задание: группировка чисел по заданному 

основанию и по самостоятельно найденному основанию. 

Работа в парах: определение лишнего числа в заданном ряду 

(«Четвертый лишний»). 

Оформление математических записей.  

 

Учебный диалог: формулирование предположения о результате 

сравнения чисел, его словесное объяснение (устно, письменно). 

Подгрупповая работа: сравнение двузначных чисел и запись неравенств 

в тетрадь. 

Запись общего свойства группы чисел. Характеристика одного числа 



 

 

 

 

 

Увеличение/уменьшение 

числа на несколько 

единиц/десятков; разностное 

сравнение чисел. 

Чётные и нечётные числа. 

Представление числа 

в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с математической 

терминологией (однозначное, 

двузначное, чётное-

нечётное число; число и 

цифра; компоненты 

арифметического действия, 

их название) 

(геометрической фигуры) из группы. 

Практическая работа: установление математического отношения 

(«больше/меньше на …», «больше/меньше в …») в житейской 

ситуации (сравнение по возрасту, массе и др.).  

Работа в парах/группах. Проверка правильности выбора 

арифметического действия, соответствующего отношению «больше на 

…», «меньше на …» (с помощью предметной модели, сюжетной 

ситуации). 

Учебный диалог: обсуждение возможности представления числа 

разными способами (предметная модель, запись словами, с помощью 

таблицы разрядов, в виде суммы разрядных слагаемых). 

Практическая работа: представление двузначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых.  

Дидактическая игра-соревнование на закрепление понятий 

«однозначное число» и «двузначное число» (разбиться на команды в 

зависимости от инструкции педагога, например, команда однозначных 

и двузначных чисел, команда трех и шести десятков и т п.).  

Практическое задание: кодировка  (среди рядов заданных чисел выбрать 

нечетные и обвести в круг, а четные в треугольник).  

Дифференцированное задание: закрепление названий компонентов 

сложения и вычитания – работа на карточках (подчеркнуть первое, 

второе слагаемое, уменьшаемое и т.п.). 

Коллективная работа: ответ на вопрос: «Зачем нужны знаки в жизни, 

как они используются в математике?» (цифры, знаки, сравнения, 

равенства, арифметических действий, скобки). 

Игры-соревнования, связанные с подбором чисел, обладающих 

заданным свойством, нахождением общего, различного группы чисел, 

распределением чисел на группы по существенному основанию. 

Дифференцированное задание: работа с наглядностью — 

использование различных опор (таблиц, схем) для формулирования 

ответа на вопрос. 

Величины 

(16 ч) 

Работа с величинами: 

сравнение по массе (единица 

Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций, в которых 

необходимо использование различных величин.  



массы — килограмм); 

измерение длины (единицы 

длины — метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр), 

времени (единицы времени 

— час, минута). 

Соотношения между 

единицами величины 

(в пределах 100), решение 

практических задач. 

Измерение величин. 

Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

Различение единиц измерения одной и той же величины, установление 

между ними отношения (больше, меньше, равно), запись результата 

сравнения. Сравнение по росту, массе, возрасту в житейской ситуации 

и при решении учебных задач. 

Практическая работа: измерение в миллиметрах и сантиметрах длины и 

ширины различных предметов  (тетрадь, карандаш и др.).  

Практическая работа: измерение в метрах длины, ширины класса 

(линейкой, метром, рулеткой). 

Измерение отрезков (см; мм). Сравнение мер длины (сантиметр, 

дециметр, миллиметр, метр) с опорой на практические действия. 

Дифференцированное задание: упорядочивание величин от меньшего к 

большего и наоборот. 

Проектная работа: составление и запись памятки о соотношении единиц 

измерения длины. 

Работа в группе: преобразование одних мер длины в другие (с опорой 

на таблицу величин). 

Проектные задания с величинами, например временем: чтение 

расписания, графика работы; составление схемы для определения 

отрезка времени; установление соотношения между единицами 

времени: годом, месяцем, неделей, сутками. 

Практическая работа: размен рубля (50 рублей, 100 рублей) разными 

монетами.  

Установление соотношения 1 час = 60минут. Знакомство с видами 

часов.   Устройство аналоговых часов - циферблат, стрелки.  

Работа в парах: практическое определение времени по моделям часов, 

запись измерений в таблицу. 

Творческая работа: составить режим дня, подписать время. 

Пропедевтика исследовательской работы: переход от одних единиц 

измерения величин к другим, обратный переход; иллюстрация 

перехода с помощью модели. 

Арифметические 

действия 

(60 ч) 

Устное сложение и 

вычитание чисел в пределах 

100 без перехода и с 

Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и письменные). 

Выбор удобного способа выполнения действия. 

Практическая деятельность: устные и письменные приёмы вычислений. 



переходом через разряд.  

 

Алгоритмы приемов 

письменных вычислений 

двузначных чисел 

(сложения и вычитания). 

Письменное сложение и 

вычитание чисел в пределах 

100.  

 

Переместитель ное, 

сочетательное свойства 

сложения, их применение 

для вычислений. 

Взаимосвязь  компонентов и 

результата действия 

сложения, действия 

вычитания. Проверка 

результата вычисления 

(правильность ответа, 

алгоритм проверки 

вычислений, обратное 

действие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикидка результата выполнения действия. 

Дифференцированное задание: распределение примеров по заданным 

признакам на группы. 

Знакомство и отработка алгоритма устного и письменного сложения и 

вычитания двузначных чисел с переходом и без перехода через 

десяток. 

Коллективная работа: составление памятки-алгоритма «сложение и 

вычитание с переходом через разряд». 

Комментирование хода выполнения арифметического действия с 

использованием математической терминоло гии (десятки, единицы, 

сумма, разность и др.). 

Пропедевтика исследовательской работы: выполнение задания после 

совместного анализа разными способами (вычисления с 

использованием переместительного, сочетательного свойств 

сложения). 

Учебный диалог: новое свойство сложения – группировка слагаемых. 

Закрепление правила группировки слагаемых.  

Практическая работа: вычисление значений выражений с группировкой 

слагаемых. 

Игра: «Математическая эстафета» (решение примеров с группировкой 

слагаемых).  

Упражнение «Четвертый лишний» (выполни вычисления, сравни 

примеры и найди среди них лишний). 

Дифференцированное задание: выбор примера под способ решения с 

применением переместительного или сочетательного свойств 

сложения. 

Учебный диалог: участие в обсуждении возможных ошибок в 

выполнении арифметических действий. Коллективная работа: 

проверка хода и результата выполне ния действия по алгоритму.  

Совместная оценка рациональности выбранного приёма вычисления.  

Математический диктант на знание компонентов сложения и 

вычитания. 

Практическая работа: Установление соответствия между 



 

Действия умножения 

и деления чисел. Взаимосвязь 

сложения и умножения. 

Иллюстрация умножения с 

помощью предметной 

модели сюжетной ситуации. 

Названия компонентов 

действий умножения, 

деления. 

Знакомство с таблицей 

умножения. 

Табличное умножение 

в пределах 50. Табличные 

случаи умножения, 

деления при вычислениях 

и решении задач. 

 

Умножение на 1, на 0 

(по правилу). 

 

 

Переместительное свойство 

умножения. 

 

 

Взаимосвязь компонентов 

и результата действия 

умножения, действия 

деления. 

 

 

Неизвестный компонент 

математическим выражением и его текстовым описанием. 

 

Моделирование действия умножения и деления с использованием 

предметов, их изображений и схематических рисунков. 

Работа в парах: выбор картинок и рисунков к записи примеров на 

умножение и деление. 

 

 

 

Математический диктант на знание компонентов действия умножения и 

деления. 

 

 

Математический тренинг: табличные случаи умножения и деления. 

 

 

 

 

Использование правил (умножения на 0, на 1) при вычислении. 

 

 

Моделирование: использование предметной модели для иллюстрации 

переместительного свойства умножения. 

 

Учебный диалог: определение взаимосвязи компонентов и результата 

действий умножения и деления. 

 

 

Работа в парах: поиск неизвестного компонента действия сложения и 

вычитания с устным проговариванием выполнения задания и 

взаимопроверкой. 

 

Практическая работа: нахождение неизвестных компонентов действий 



действия сложения, 

действия вычитания; его 

нахождение.  

Буквенные выражения. 

Уравнение. Решение 

уравнения методом 

подбора. 

 

 

Числовое выражение: 

чтение, запись, вычисление 

значения. Порядок 

выполнения действий 

в числовом выражении, 

содержащем действия 

сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в 

пределах 100 (не более трёх 

действий); нахождение его 

значения. 

Вычитание суммы 

из числа, числа из суммы. 

Вычисление суммы, 

разности удобным 

способом. 

 

 

сложения и вычитания методом подбора с опорой на таблицу 

сложения в пределах 100. 

 

 

 

Учебный диалог: обсуждение смысла использования скобок в записи 

числового выражения; запись решения с помощью 

разных числовых выражений. 

 

Моделирование: использование предметной модели 

сюжетной ситуации для составления числового выражения со скобками. 

Сравнение значений числовых выражений, записанных с помощью 

одних и тех же чисел и знаков действия, со скобками и без скобок. 

Выбор числового выражения, соответствующего сюжетной ситуации. 

 

Математический тренинг: отработка правила выполнения действий со 

скобками.  

Оформление математической записи: составление и проверка 

истинности математических утверждений относительно разностного 

сравнения чисел, величин (длин, масс и пр.). 

Работа в парах/группах: нахождение и объяснение 

возможных причин ошибок в составлении числового выражения, 

нахождении его значения. 

Дифференцированное задание: объяснение хода выполнения 

вычислений по образцу. Применение правил порядка выполнения 

действий; объяснение возможных ошибок.  

Практическая работа: чтение выражений со скобками и решение с 

устным проговариванием последовательности действий.  

 

Пропедевтика исследовательской работы: рациональные приёмы 

вычислений. 

 

 



Текстовые задачи 

(20 ч) 

Чтение, представление 

текста задачи в виде 

рисунка, схемы или 

другой модели. 

 

 

 

План решения задачи 

в два действия, выбор 

соответствующих плану 

арифметических действий. 

Запись решения и ответа 

задачи. Отработка алгоритма 

решения задач в два 

действия разных типов. 

Решение текстовых задач на 

применение 

смысла арифметического 

действия (сложение, 

вычитание, умножение, 

деление). Расчётные 

задачи на увеличение/ 

уменьшение величины 

на несколько единиц/ 

в несколько раз.  Фиксация 

ответа к задаче и его 

проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, 

следование плану, 

соответствие 

поставленному вопросу) 

Коллективная работа: чтение текста задачи с учётом предлагаемого 

задания: найти условие и вопрос задачи.  

Учебный диалог: сравнение различных текстов, ответ на вопрос: 

является ли текст задачей? 

Соотнесение текста задачи с её иллюстрацией, схемой, моделью. 

Составление задачи по рисунку (схеме, модели, решению). 

 

Наблюдение за изменением хода решения задачи при изменении 

условия (вопроса). 

Упражнения: поэтапное решение текстовой задачи по алгоритму: 

анализ данных, их представление на модели и использование в ходе 

поиска идеи решения; составление плана; составление 

арифметических действий в соответствии с планом; использование 

модели для решения, поиск другого способа и др. 

Получение ответа на вопрос задачи путём рассуждения (без 

вычислений). 

 

Работа в парах: решение задач на деление с помощью действий с 

конкретными предметами (кружки, палочки и т. п.).  

Практическая работа: решение простых задач на деление двух видов с 

манипуляцией предметами: 1) деление по содержанию; 2) деление на 

равные части. 

Учебный диалог: нахождение одной из трёх взаимосвязанных величин 

при решении задач бытового характера («на время», «на куплю-

продажу» и пр.). Поиск разных         решений одной задачи. Разные 

формы записи решения (оформления). 

Коллективная работа: решение задач с опорой на данные, приведенные 

в таблице и составление задач обратных данной. 

Работа в парах/группах. Составление задач с заданным  математическим 

отношением, по заданному числовому выражению. Составление 

модели, плана решения задачи. Назначение скобок в записи числового 

выражения при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль при решении задач. Анализ образцов записи 



решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. 

Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры 

(20 ч) 

Повторение: распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. 

Геометрические формы в 

окружающем мире. 

Распознавание и называние: 

куб, шар, пирамида.   

Построение отрезка заданной 

длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, 

квадрата  с  заданной 

длиной стороны. 

 

Длина ломаной. Измерение 

периметра данного/ 

изображённого 

прямоугольника (квадрата), 

запись результата 

измерения в сантиметрах.  

Вычисление периметра 

многоугольника путем 

сложения длин сторон. 

Точка; конец отрезка, 

вершина многоугольника. 

Обозначение точки буквой 

латинского алфавита 

Учебный диалог: формулирование ответов на вопросы  об общем и 

различном геометрических фигур. 

Игровые упражнения: «Опиши фигуру», «Нарисуй фигуру по 

инструкции», «Найди модели фигур в окру жающем» и т. п. 

Практическая работа: графические и измерительные действия при учёте 

взаимного расположения фигур или         их частей при изображении, 

сравнение с образцом. 

Измерение расстояний с использованием заданных или самостоятельно 

выбранных единиц.  

Практические работы: определение размеров геометрических фигур на 

глаз, с помощью измерительных инструментов.  

 

Построение и обозначение прямоугольника с заданными длинами 

сторон на клетчатой бумаге.  

 

 

 

Изображение ломаных с помощью линейки и от руки, на нелинованной 

и клетчатой бумаге. 

Практическая работа: измерение длины звеньев и вычисление длины 

ломаной. Начертить отрезок, заданной длины. 

Нахождение периметра прямоугольника, квадрата, составление 

числового равенства при вычислении периметра прямоугольника. 

Конструирование геометрической фигуры из бумаги 

по заданному правилу или образцу. Творческие задания: оригами и т. п. 

Учебный диалог: расстояние как длина отрезка, нахождение и прикидка 

расстояний.  

Работа в парах: найди самое короткое расстояние от дома до школы на 

представленном рисунке. 

Использование различных   источников информации при определении 

размеров и протяжённостей. 

Математическая Нахождение, Учебный диалог: установление последовательности событий (действий) 



информация 

(10 ч) 

формулирование одного-

двух общих признаков 

набора математических 

объектов: чисел, величин, 

геометрических фигур. 

Классификация объектов по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному основанию. 

Закономерность 

в ряду чисел, геометрических 

фигур, объектов 

повседневной жизни: 

её объяснение с 

использованием 

математической 

терминологии. 

Верные (истинные) 

и неверные (ложные) 

утверждения, содержащие 

количественные, 

пространственные 

отношения, зависимости 

между 

числами/величинами. 

Конструирование 

утверждений с 

использованием слов 

«каждый», «все». 

Работа с таблицами: 

извлечение и использование 

для ответа на вопрос 

информации, 

сюжета. Описание рисунка (схемы, модели) по заданному или 

самостоятельно составленному    плану. 

Оформление математической записи. Использование математической 

терминологии для формулирования вопросов, заданий, при 

построении предположений. Работа в парах: составление утверждения 

на основе информации, представленной в наглядном виде. 

Наблюдение закономерности в составлении ряда чисел (величин, 

геометрических фигур), формулирование правила. 

Распознавание в окружающем мире ситуаций, которые целесообразно 

сформулировать на языке математики и решить математическими 

средствами. 

Работа с информацией: чтение таблицы (расписание, график работы, 

схему), нахождение информации, удовлетворяющей заданному 

условию задачи. Составление вопросов по таблице. 

Работа в парах/группах. Календарь. Схемы маршрутов. Работа с 

информацией: анализ информации, представленной на рисунке и в 

тексте задания. 

Обсуждение правил работы с электронными средствами  обучения. 



представленной в таблице 

(таблицы сложения, 

умножения; график 

дежурств, наблюдения в 

природе и пр.); внесение 

данных в таблицу. 

Дополнение моделей 

(схем, изображений) 

готовыми числовыми 

данными. 

Правило составления ряда 

чисел, величин, 

геометрических фигур 

(формулиро вание правила, 

проверка правила, 

дополнение ряда). 

Алгоритмы (приёмы, 

правила) устных и 

письменных вычислений, 

измерений и построения 

геометрических фигур. 

Правила работы с 

электронными средствами 

обучения. 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

Книгопечатная продукция 

1. Моро М.И. и др. Математика: Программа: 1-4 классы.  
 

Учебники 

1. Моро М.И., Степанова С.В.,  Волкова С.И. Математика:  Учебник: 2 класс: В 2 ч. 
 

 Рабочие тетради  

1.  Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.  
 
 Проверочные работы  

1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 класс. 
 

Методические пособия для учителя 

1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое 
пособие: 2 класс. 
 

Дидактические материалы 

1. Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 2 класс. 
Печатные пособия 

1.  Разрезной счётный материал по математике Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В.  

2. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 2 класс. 

 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

 

Электронные учебные пособия:  

Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс (диск CD-ROM), авторы С.И. 

Волкова, С.П. Максимова.                                                                                                   3.  

 

Технические средства 

1.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска.  

3. Персональный компьютер с принтером.  

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы счётных палочек.  

2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

3. Набор предметных картинок.  

4. Наборное полотно.  

5. Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр.  

6. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

7. Демонстрационный чертёжный треугольник.  

8. Демонстрационный циркуль.  

9. Палетка 

 

 



 

2.4 АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ  3 КЛАСС 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 

3 класса с ЗПР (вариант 7.2) составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598); 

- Федеральной  адаптированной     образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья ( приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023). 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будут востребованы в жизни. Изучение математики в начальной школе 

направлено на достижение следующих образовательных,развивающих целей, а также 

целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-

неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, 

движение, продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 



вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

Особенности познавательной деятельности и интеллектуального развития 

детей с ЗПР определяют специфику изучения предмета. Как правило обучающиеся с 

ЗПР не проявляют достаточной познавательной активности и стойкого интереса к 

учебным заданиям, они не могут обдумывать и планировать предстоящую работу, 

следить за правильностью выполнения задания, у них нет стремления к улучшению 

результата.  

Трудности пространственной ориентировки замедляют формирование знаний 

и представлений о нумерации чисел, числовой последовательности, затрудняют 

использование математических знаков «<» (меньше) и «>» (больше), освоение 

разрядов многозначных чисел, геометрического материала (чертежно-графических 

навыков и использования чертежно-измерительных средств). 

Недостаточность развития словесно-логического мышления, логических 

операция анализа, синтеза, классификации, сравнения, обобщения, абстрагирования 

приводят к значительным трудностям в решении арифметических задач. 

Обучающиеся с ЗПР не всегда точно понимают смысл вопроса задачи, выбирают 

неверно действие для решения, могут «играть» с числами, не соотносят искомые и 

известные данные, не видят математических зависимостей. Инертность, 

замедленность и малоподвижность мыслительных процессов затрудняют 

формирование вычислительных навыков, использования правила порядка 

арифметических действий, алгоритма приема письменных вычислений. С трудом 

осваиваются и применяются учениками с ЗПР знания табличного умножения и 

деления, правила деления и умножения на ноль, внетабличное деление. 

В программу учебного предмета «Математика» введены специальные 

разделы, направленные на коррекцию и сглаживание обозначенных трудностей, 

предусмотрены специальные подходы и виды деятельности, способствующие 

устранению или уменьшению затруднений.  

В первую очередь предусмотрена адаптация объема и сложности материала к 

познавательным возможностям учеников. Для этого произведен отбор содержания 

учебного материала и адаптация видов деятельности обучающихся с ЗПР, а также 



предусматривается возможность предъявления дозированной помощи и/или 

использование руководящего контроля педагога. Трудные для усвоения темы 

детализируются, а учебный материал предъявляется небольшими дозами. Для 

лучшего закрепления материала и автоматизации навыков широко используются 

различные смысловые и визуальные опоры, увеличивается объем заданий на 

закрепление. Большое внимание уделяется практической работе и предметно-

практическому оперированию, отработке алгоритмов работы с правилом, 

письменных приемов вычислений и т.д. 

В 3 классе изучение курса математики сопровождается использованием 

заданий и упражнений, направленных на коррекцию и развитие мыслительных 

операций и логических действий, активизацию познавательных процессов. Отбор 

содержания учебного материала основан на принципе соблюдения обязательного 

минимума объема и сложности. Использование на уроках различных видов помощи 

способствует более прочному закреплению материала и постепенному переходу к 

продуктивной самостоятельной деятельности. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности 

обучающегося с ЗПР:  

 понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Планируемые результаты содержат допустимые виды помощи обучающимся 

с ЗПР, которые предъявляются при необходимости. 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 

предметов и явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить 

величину, форму, выявить зависимости и закономерности их расположения во 

времени и в пространстве. Осознанию обучающимся многих математических 



явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа 

решения учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том 

числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

На изучение математики в 3 классе начальной школы отводится 4 часа в 

неделю, всего 136 часов.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Математика» 

Личностные результаты 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 

взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и 

уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры); 



выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

использовать элементарные знаково-символические средства для организации 

своих познавательных процессов (использование знаково-символических средств 

при образовании чисел в пределах 1000, использование схемы для решения задачи из 

числа предложенных, составление схемы к задаче, составление задачи по схеме, 

различение понятий число» и «цифра», овладение математическими знаками и 

символами и т.д.); 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в 

задаче; 

осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое 

значение слов, определять структуру задачи, находить опорные слова, выделять и 

объяснять числовые данные, находить известные и искомые данные); 

различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой 

задачи. 

Работа с информацией: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, 

на диаграмме; 

уметь производить анализ и преобразование информации в виде таблиц 

(анализировать имеющиеся данные об объектах, заносить их в соответствующую 

строку и столбец таблицы, определять количество столбцов и строк таблицы, исходя 

из данных, оформлять таблицу); 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание 



единиц измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание 

того, что одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, выражать 

величины в числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, 

соотносить числа, выраженные в разных мерах и т.д.); 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать 

его;  

использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных 

задач, договариваться о распределении функций; 

уметь работать в паре, в подгруппе; 

использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую 

задачу; 

объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … »,«больше/меньше в 

… », «равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых 

выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерениявеличины к 

другим в соответствии с практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить 

свои действия с алгоритмом; 



исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 

проверять ход и результат выполнения действия; 

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц 

сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленные учителем или самостоятельно; 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить 

разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять 

роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

с помощью учителя выполнять совместно прикидку и оценку результата 

выполнения общей работы. 

 

Предметные результаты 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — 

устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в 

пределах 100— устно и письменно) с опорой на алгоритм; 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

выполнять деление с остатком с опорой на правило; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия 

сложения, вычитания, умножения и деления (при необходимости с использованием 

смысловой опоры); 

использовать математическую терминологию при чтении и записи числовых 

выражений (при необходимости с использованием терминологических таблиц); 



решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и 

вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, вычитании (с 

опорой на алгоритм); 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 

килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

преобразовывать одни единицы данной величины в другие (при необходимости с 

использованием таблиц величин); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; определять продолжительность события (с направляющей помощью 

учителя); 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше/меньше, на/в» (при необходимости с 

использованием таблиц величин); 

называть, находить после совместного анализа долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между 

величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и 

деление величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять 

вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/алгоритм; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение 



(вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с 

использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим 

работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия 

по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

3 класс 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле 

на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее 

на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в 

практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в 

пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами).  

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 

Действия с числами 0 и 1.  

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 



умножение, деление на однозначное число в   пределах 100.  

Алгоритмы письменных приемов вычисления (сложения, вычитания, умножения и 

деления) в пределах 1000.  

Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное 

действие, применение алгоритма, использование калькулятора). Деление с остатком. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Алгоритм записи 

уравнения. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на 

понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), 

отношений (больше/меньше, на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, 

количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по 

действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка 

полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 

ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей). Виды треугольников. 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. Вычисление 

периметра прямоугольника (квадрата) разными способами. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением 

площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

 

 



Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной 

в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в 

таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий(инструкция, план, схема, 

алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, 

других устройствах). 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

3 класс (136 часов) 

Тема, раздел курса, 

примерное 

количество часов 

 

Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Числа (13ч) Числа в пределах 1000: 

чтение, запись, сравнение, 

представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

 

Равенства и неравенства: 

чтение, составление, 

установление истинности 

(верное/неверное). 

 

Увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз. 

 

Кратное сравнение чисел. 

Свойства чисел. 

Учебный диалог: практическое применение трехзначных чисел в  различных 

жизненных ситуациях.  

Устная и письменная работа с числами: составление и чтение, сравнение и 

упорядочение, представление в виде суммы разрядных слагаемых и 

дополнение до заданного числа; выбор чисел с заданными свойствами (число 

единиц разряда, чётность и т. д.); установление закономерности и 

продолжение логического ряда чисел. 

Практическая работа с пособием «Нумерационные квадраты». 

Работа в парах: установление соотношения между разрядными единицами.  

Практическая работа: различение, называние и запись математических 

терминов, знаков; их использование на письме и в речи при формулировании 

вывода, объяснении ответа, ведении математических записей. 

Логический тренинг: обнаружение и проверка общего свойства группы 

чисел, поиск уникальных свойств числа из группы чисел; группировка чисел 

по заданному основанию. 

Математический диктант: чтение и запись круглых сотен. 

Работа в парах: определение лишнего числа в заданном ряду («Четвертый 

лишний»). 

Работа в группах: отработка соблюдения правила поразрядного сравнения и 

восстановление алгоритма учебных действий при сравнении чисел из 

готовых предложений. 

Дифференцированное задание: постановка знака равенства или неравенства, 

в предложенных выражениях. 

Логический тренинг: установление истинности математического выражения 

(равенство или неравенство). 

Упражнения: использование латинских букв для записи свойств 

арифметических действий, обозначения геометрических фигур. 



Устный счет: во сколько раз число больше/меньше другого. 

Игры-соревнования, связанные с анализом математического текста, 

распределением чисел (других объектов) на группы по одному-двум 

существенным основаниям, представлением числа разными способами (в 

виде предметной модели, суммы разрядных слагаемых, словесной или 

цифровой записи). 

Величины  (12ч) Масса (единица массы — 

грамм); соотношение 

между килограммом 

и граммом; отношение 

«тяжелее/легче на/в».  

 

Стоимость (единицы — 

рубль, копейка); 

установление отношения 

«дороже/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, 

количество, стоимость» 

в практической ситуации. 

Время (единица времени — 

секунда); установление 

отношения «быстрее/ 

медленнее на/в». 

Соотношение «начало, 

окончание, 

продолжительность события» 

в практической ситуации. 

Длина (единица длины — 

миллиметр, километр); 

соотношение между 

величинами в пределах 

Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. Ситуации 

необходимого перехода от одних единиц измерения величины к другим. 

Установление отношения (больше, меньше, равно) между значениями 

величины, представленными в разных единицах.  

Пропедевтика исследовательской работы: набор гирь для получения 

определенной массы в конкретной жизненной ситуации. 

Работа в парах: установление соответствия между массой предмета и его 

изображением на предметной картинке. 

Коллективная работа: прикидка значения величины на глаз, проверка 

измерением, расчётами. 

Применение соотношений между величинами в ситуациях купли-про дажи, 

движения, работы.   

Дидактические игры: «Поход в магазин», «Расположи покупки в порядке 

увеличения/уменьшения стоимости». 

Моделирование: использование предметной модели для иллюстрации 

зависимости между величинами (больше/ меньше), хода выполнения 

арифметических действий с величинами (сложение, вычитание, 

увеличение/ уменьшение в несколько раз) в случаях, сводимых   к устным 

вычислениям. 

Коллективная работа с комментированием: представление значения 

величины   в заданных единицах, перехода от одних единиц к другим 

(однородным). 

Пропедевтика исследовательской работы: определять с помощью цифровых 

и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время с 

занесением данных в таблицу. 

Учебный диалог: значение определения площади фигуры в различных 



тысячи. 

Площадь (единицы площади 

— квадратный метр, 

квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр). 

 

Расчёт времени. 

Соотношение «начало, 

окончание, 

продолжительность 

события» в практической 

ситуации. 

Соотношение «больше/ 

меньше, на/в» в ситуации 

сравнения предметов и 

объектов на основе измерения 

величин. 

жизненных ситуациях. 

Коллективная работа: прикидка и выбор правильного обозначения единиц 

измерения площади в зависимости от измеряемой поверхности (см2, м2). 

 

Пропедевтика исследовательской деятельности: анализ ситуации, 

требующий сравнения событий по продолжительности, упорядочивания их. 

 

Арифметические 

действия 

(52ч) 

Устные вычисления, 

сводимые к действиям 

в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми 

числами). Письменное 

сложение, вычитание чисел в 

пределах 1000.  

Действия с числами 0 и 1. 

 

 

 

Взаимосвязь умножения 

и деления. 

 

Математический тренинг: устные и письменные приёмы вычислений. 

Устный счет: «Круговые примеры». 

Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(действия с десятками, сотнями, умножение и деление на 1, 10, 100).  

Работа в парах: выбери карточки с примерами в случаях табличного деления 

с ответом 2 (3, 4 и т.д.) 

Работа с таблицей: найди значение выражений (ax3, а:2). 

Отработка алгоритма письменного сложения и вычитания в пределах 1000. 

Коллективная работа: «Найди ошибку» (выбор верных и неверных равенств). 

Действия с числами 0 и 1. Прикидка результата выполнения действия. 

Логический тренинг: исключи лишнюю математическую запись среди 

представленных. 

Устный счет: взаимосвязь умножения и деления (воспроизведение по памяти 

таблицы умножения и соответствующие случаи деления при выполнении 

вычислений). 



Письменное умножение 

в столбик, письменное 

деление уголком. 

 

Письменное умножение, 

деление на однозначное 

число в пределах 1000. 

Проверка результата 

вычисления (прикидка 

или оценка результата, 

обратное действие, 

применение алгоритма, 

использование калькулятора).  

 

Деление с остатком. 

Переместительное, 

сочетательное свойства 

сложения, умножения при 

вычислениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нахождение неизвестного 

Коллективная работа: запись и отработка алгоритма письменных приемов 

умножения и деления. 

Математический тренинг: комментирование хода вычислений с 

использованием математической терминологии.  

 

Учебный диалог: обсуждение возможных ошибок в вычислениях по 

алгоритму, при нахождении значения числового выражения. Оценка 

рациональности вычисления. Проверка хода и результата выполнения 

действия. 

 

Коллективная работа: составление алгоритма деления с остатком. 

 

Практическая работа: запись примера и отработка алгоритма деления с 

остатком. 

 

Дифференцированное задание: приведение примеров, иллюстрирующих 

смысл деления с остатком, интерпретацию результата деления в 

практической ситуации. 

 

Оформление математической записи: составление и проверка правильности 

математических утверждений относительно набора математических объектов 

(чисел, величин, числовых выражений, геометрических фигур). 

 

Наблюдение закономерностей, общего и различного 

в ходе выполнения действий одной ступени (сложения-вычитания, 

умножения-деления). 

 

Моделирование: использование предметных моделей для объяснения 

способа (приёма) нахождения неизвестного компонента арифметического 

действия. 

Работа в парах: из представленных математических записей найди 

уравнения. 

Дифференцированное задание: распределение уравнений по группам 



компонента арифметического 

действия. Алгоритм записи 

уравнения. 

 

 

 

Порядок действий в числовом 

выражении, значение 

числового выражения, 

содержащего несколько 

действий (со скобками/ без 

скобок), с вычислениями в 

пределах 1000. 

 

Однородные величины: 

сложение и вычитание. 

Равенство с неизвестным 

числом, записанным буквой. 

 

Умножение и деление 

круглого числа на 

однозначное число. 

 

Умножение суммы на число. 

Деление трёхзначного числа 

на однозначное уголком. 

 Деление суммы на число. 

 

(решение которых будет сложением/вычитанием). Отработка алгоритма 

записи и решения уравнения. 

 

Практическая работа: применение правил порядка выполнения действий в 

предложенной ситуации и при конструирование числового выражения с 

заданным порядком выполнения действий. Сравнение числовых выражений 

без вычислений. 

 

Упражнения Коллективная работа: отработка алгоритма  сложения и 

вычитаниятрёхзначных чисел, деления с остатком, установления порядка 

действий при нахождении значения числового выражения. 

Работа в парах: расставь порядок выполнения действий в числовых 

выражениях. 

 

 

Работа в парах/группах. Составление инструкции Коллективная работа: 

знакомство и отработка алгоритма умножения/деления на круглое число, 

деления чисел подбором. 

 

 

Практическая работа: умножение/деление суммы на число разными 

способами с опорой на предметно-практическую деятельность детей. 

 

Математический тренинг: решение примеров на закрепление свойства 

умножения/деления суммы на число. 

Текстовые задачи  

(26ч) 

Работа с текстовой зада- чей: 

анализ данных и отношений, 

представление  на модели, 

планирование хода решения 

задач, решение 

Коллективная работа: составление и использование модели (рисунок, 

схема, таблица, диаграмма, краткая запись) на разных этапах решения 

задачи. 

 

Работа в парах/группах. Решение задач с косвенной формулировкой 



арифметическим способом.  

Задачи на понимание смысла 

арифметических  действий  

(в  том числе деления с 

остатком), отношений 

(больше/меньше на/в), 

зависимостей (купля-

продажа, расчёт времени, 

количества), на сравнение 

(разностное, кратное).  

Запись решения задачи по 

действиям и 

с помощью числового 

выражения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка решения и 

оценка полученного 

результата. 

 

 

Доля величины: половина, 

четверть в практической 

ситуации; сравнение долей 

одной величины. 

условия, задач на деление с остатком, задач, иллюстрирующих смысл 

умножения суммы на число; оформление разных способов решения 

задачи (например, приведение к единице, кратное сравнение); поиск всех 

решений. 

Коллективная работа с комментированием: анализ текста задачи 

(уточнение лексического значения слов, определение структуры задачи, 

выделение опорных слов, объяснение числовых данных). 

Коллективная работа: описание хода рассуждения для решения задачи 

(по вопросам, с комментированием, составлением выражения). 

Дидактическая игра: «Магазин» (введение понятий «цена», «количество», 

«стоимость»). 

Практическая работа: решение задач на определение цены, количества, 

стоимости, отработка умения  работать с таблицей с опорой на образец.  

Коллективная работа: составление задачи по картинке.  

Практическая работа: решение задач с понятиями «масса» и «количество» 

с опорой на образец. 

Работа в парах: соотнеси задачу с краткой записью. 

Наблюдение. Сравнение задач на разностное и кратное сравнение с 

использованием визуальной опоры.  

Упражнения на контроль и самоконтроль при решении задач (сличение с 

записью шаблона оформления условия задачи, соотнесение всех искомых 

чисел с количеством действий, проверка записи наименований, 

сопоставление записанного ответа задачи с вопросом). 

Коллективная работа: анализ образцов записи решения задачи по 

действиям и с помощью числового выражения. 

Работа в парах: соедини выражение и схематический рисунок задачи 

после совместного анализа. 

 

Коллективная работа: формулирование полного и краткого ответа к 

задаче. 

 

Практическая работа: нахождение доли величины. Сравнение долей одной 

величины на основе предметно-практической деятельности. 



 Коллективная работа: решение задач на нахождение части, целого по части. 

Пространственные    

отношения 

и геометрические   

фигуры 

(23ч) 

Конструирование 

геометрических фигур 

(разбиение фигуры на части, 

составление фигуры 

из частей). 

 

 

 

 

Периметр многоугольника: 

измерение, вычисление, 

запись равенства. 

Измерение площади, запись 

результата измерения в 

квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата) 

с заданными сторонами, 

запись равен ства. 

 

Изображение на клетчатой  

бумаге прямоугольника с 

заданным значением 

площади. Сравнение 

площадей фигур с помощью 

наложения. 

Учебный диалог: объекты окружающего мира (сопоставление их с 

изученными геометрическими формами). 

Формулирование и проверка истинности утверждений о значениях 

геометрических величин. 

Практическая работа: запись букв для обозначения геометрических фигур. 

Построение геометрических фигур и обозначение их буквами. 

Упражнение в чтении обозначенных буквами геометрических фигур. 

Практическая работа: сравнение геометрических фигур со словесным 

описанием. 

 

Практическая работа: вычисление периметра прямоугольника (квадрата) 

разными способами.  

 

 

Практическая работа: вычисление площади прямоугольника (квадрата) по 

формуле. 

Групповая работа: сравнение площадей фигур на глаз и путем наложения.  

Работа в парах: определение площади фигур произвольной формы, используя 

палетку. 

 

Практическая работа: графические и измерительные действия при 

построении прямоугольников, квадратов с заданными свойствами 

(длина стороны, значение периметра, площади); определение размеров 

предметов на глаз с последующей проверкой — измерением.  

 

Пропедевтика исследовательской работы: сравнение фигур по площади, 

периметру, сравнение однородных величин. 

Практическая работа: конструирование из бумаги геометрической 

фигуры с заданной длиной стороны (значением периметра, площади).  

Математическая Классификация объектов Работа в группах: подготовка суждения о взаимосвязи изучаемых 



информация 

(10ч) 

по двум признакам. 

Верные (истинные) 

и неверные (ложные) 

утверждения: 

конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со 

связками «если …, то …», 

«поэтому», «значит». Работа 

с информацией: извлечение и 

использование для 

выполнения заданий 

информации, 

представленной в таблицах с 

данными о реальных 

процессах и явлениях 

окружающего мира 

(например, расписание 

уроков, движения автобусов, 

поездов); внесение данных в 

таблицу; дополнение 

чертежа данными. 

Таблицы сложения и 

умножения: заполнение на 

основе результатов счёта. 

Формализованное описание 

последовательности действий 

(инструкция, план, схема, 

алгоритм). Алгоритмы 

(правила) устных и 

письменных вычислений 

(сложение, 

вычитание, умножение, 

деление), порядка действий в 

математических понятий и фактов окружаю щей действительности. Примеры 

ситуаций, которые целесообразно формулировать на языке математики, 

объяснять и доказывать математическими средствами. 

Оформление математической записи. Дифференцированное задание: 

составление утверждения на основе информации, представленной в 

текстовой форме, использование связок «если …, то …», «поэтому», 

«значит». 

Оформление результата вычисления по алгоритму. Использование 

математической терминологии для описания сюжетной ситуации, отношений 

и зависимостей. 

Практические работы по установлению последовательности событий, 

действий, сюжета, выбору и  проверке способа действия в предложенной 

ситуации для разрешения проблемы (или ответа на вопрос). 

Моделирование  предложенной  ситуации,  нахождение и представление в 

тексте или графически всех найденных решений. 

Работа с алгоритмами: воспроизведение, восстановление, использование в 

общих и частных случаях алгоритмов устных и письменных вычислений 

(сложение,  вычитание, умножение, деление), порядка действий в числовом 

выражении, нахождения периметра и площади прямоугольника. 

Работа с информацией: чтение, сравнение, интерпретация, использование в 

решении данных, представленных  в табличной форме (на диаграмме). 

Работа в парах/группах. Работа по заданному алгоритму. Установление 

соответствия между разными способами представления информации 

(иллюстрация, текст, таблица). Дополнение таблиц сложения, умножения. 

Решение простейших логических задач. 

Учебный диалог: символы, знаки, пиктограммы; их использование в 

повседневной жизни и в математике. 

Составление правил работы с известными электронными средствами 

обучения (ЭФУ, тренажёры и др.) 



числовом выражении, 

нахождения периметра и 

площади, построения 

геометрических фигур. 

Столбчатая диаграмма: 

чтение, использование 

данных для решения 

учебных и практических 

задач. 

Алгоритмы изучения 

материала, выполнения 

заданий на доступных 

электронных средствах 

обучения. 

 



Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

2. Моро М.И. и др. Математика: Программа: 1-4 классы. 
 

Учебники 

 

1. Моро М.И., Степанова С.В.,  Волкова С.И. Математика:  Учебник: 3 класс: В 2 ч. 

 

Рабочие тетради  

 

1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч. 

 

 Проверочные работы 

 

1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 3 класс. 

 

Методические пособия для учителя 

 

1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 

3 класс. 

 

Дидактические материалы 

 

1. Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 3 класс. 

Печатные пособия 

 

1.Разрезной счётный материал по математике Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В.  

2. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 3 класс. 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

 

Электронные учебные пособия:  

1.Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс (диск CD-ROM), авторы 

С.И. Волкова,  М.К. Антошин, Н.В. Сафонова. 

Технические средства 

 

1.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска.  

3. Персональный компьютер с принтером.  

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы счётных палочек.  

2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

3. Набор предметных картинок.  

4. Наборное полотно.  

5. Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, 



прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр.  

6. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

7. Демонстрационный чертёжный треугольник.  

8. Демонстрационный циркуль.  

9. Палетка 



2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 4 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Пояснительная записка 

        Рабочая программа начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2)  по математике для 4 класса  составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ЗПР;  

- Федеральная адаптированная   образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья (приказ Минпросвещения 

России от 24 ноября 2022 года № 1023) 

 

 Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Общей целью изучения предмета 

«Математика» является формирование базовых математических знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать на доступном уровне программу основного общего 

образования, решать адекватные возрасту практические задачи, требующие действий с 

величинами, а также коррекция недостатков отдельных познавательных процессов и 

познавательной деятельности в целом. 

 В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

 формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях;  

 формировать устойчивые навыки вычислений в определенном программой объеме;  

 уточнять и расширять представления о простейших геометрических фигурах, 

пространственных отношениях;  

 формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а также оперировать с 

результатами измерений и использовать их на практике;  

 учить решать простые текстовые задачи с помощью сложения и вычитания;  формировать 

способность использовать знаково-символические средства путем усвоения математической 

символики и обучения составлению различных схем;  

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным 

курсом математики (наблюдения, анализа, сравнения, противопоставления и обобщения 

математических свойств и отношений);  

 развивать связную устную речь через формирование учебного высказывания с 

использованием математической терминологии;  

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет упрощения 

учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу полученных 

знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;  



 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление недостатков сферы жизненной компетенции, 

типичных для младших школьников с ЗПР;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования, совершенствованию сферы жизненной компетенции. 

 

Для реализации программы по предмету «Математика» используется учебник М.И. Моро, 

М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой с одноименным 

названием в двух частях.  

        Материал, изучаемый по математике, существенно усложняется и у обучающихся могут 

возникать существенные трудности. В связи с этим много внимания должно уделяться 

повторению и закреплению.  

Усложнение изучаемого материала требует применения различных вариантов 

структурирования математической информации. Дети с ЗПР должны научиться понимать 

чертежи, уметь понять материал, представленный в таблицах, решать уравнения. Кроме этого 

необходимо много информации знать наизусть: таблицу сложения, таблицу умножения и т.д.  

Изучаемый геометрический материал также становится постепенно сложнее. Его освоению 

уделяется больше внимания, чем в предыдущем классе. Поэтому важно, чтобы знания в 

области элементарной геометрии были практикоориентированы и связаны с жизнью. 

Оценивание знаний, умений и навыков по математике должно учитывать прочность усвоения 

учебного материала, а также его пользу для формирования сферы жизненной компетенции.  

    В соответствии с учебным планом рабочая программа составлена на 4 часа в неделю на 34 

учебные недели –  136 часов в год.   

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Математика» авторов М. И. Моро 

и др. для 1 - 4 классов (М.: Просвещение). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Личностные, метапреметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты освоения по учебному предмету «Математика» могут проявляться:  

 в принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 в формировании навыков сотрудничества со сверстниками (на основе работы в парах); 

в развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей  

(одноклассников); 

в развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 в овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками); 

в овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (на 

основе овладения арифметическим счетом,  

составления и решения задач из житейских ситуаций). 

Метапредметные результаты  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения 

(ориентировка на заданный образец); 

кодировать и перекодировать информацию (заменять предмет символом, читать 

символическое изображения (в виде рисунка и/или схемы условия задач и пр.); 



осуществлять разносторонний анализ объекта (геометрическая фигура, графическое 

изображение задачи и т.п.); 

 сравнивать геометрические фигуры, предметы по разным классификационным основаниям 

(больше – меньше, длиннее – короче и т.п.); 

обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации 

(например, рисование рисунка к условию  

задачи, сравнить полученный ответ с условием и вопросом); 

различать способы и результат действия (складывать или вычитать); 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;  

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Математика» имеет большое значение для формирования сферы  

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже 

перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме в тетради, удержание 

ручки, расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется: 

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников. 



Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется в  

понимании роли математических знаний в быту и профессии.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении 

научиться правильно считать, решать задачи. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются в программе как: 

формирование начальных математических знаний о числах, геометрических фигурах для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений;  

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые 

задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом;  

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры 

 

3. Содержание учебного предмета 

«Математика» 

4 класс (136 часов) 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  



Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; и др. Планирование хода решения задачи. 

количество товара, его цена и стоимость и Представление текста задачи (схема, таблица и 

другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) др. по правилу. Составление, запись и 

предметов, чисел, геометрических фигур и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 



4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

4 класс (136 ч) 

Тематическое планирование Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

Числа от 1 до 1000. Повторение (13 ч) 

 

Четыре арифметических действия. Порядок 

их выполнения в выражениях, содержащих 2 

- 4 действия. Письменные приемы 

вычислений. 

Читать и записывать трёхзначные числа. 

Сравнивать трёхзначные числа и записывать 

результат сравнения. 

Заменять трёхзначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Выполнять устно вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, 

используя различные приёмы устных 

вычислений. 

Применять и выполнять алгоритмы 

письменного сложения и вычитания с 

числами в пределах 1000; умножения и 

деления многозначного числа на 

однозначное. 

Использовать различные приёмы для устных 

вычислений. 

Применять правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях. 

Решать уравнения на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при сложении, 

вычитании, делении, умножении. 

Выполнять  краткую запись разными 

способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

Читать и строить столбчатые диаграммы. 

 

Числа, которые не больше 1000. Нумерация (11 ч) 

 

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и 

классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение 

многозначных чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Считать предметы десятками, сотнями, 

тысячами. 

Читать, записывать любые числа в пределах 

миллиона. 

Заменять многозначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Выделять в числе единицы каждого разряда, 

определять и называть общее количество 

единиц любого разряда. 

Выбирать способ сравнения объектов, 

проводить сравнение. Сравнивать числа по 



классам и разрядам. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

чисел, их упорядочения. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Наблюдать закономерность числовой 

последовательности, составлять (дополнять) 

числовую последовательность по заданному 

или самостоятельно составленному правилу. 

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 

1000 раз. 

Характеризовать  свойства геометрических 

фигур. 

 

Числа, которые больше 1000. Величины (18ч) 

 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. Единицы площади: квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр. Соотношения между 

ними. Единицы массы: грамм, килограмм, 

центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, 

сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца 

события, его продолжительности. 

Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более в 

мелкие, используя соотношения между ними. 

Составлять таблицу единиц длины, массы, 

времени, площади. 

Измерять и сравнивать длины, 

упорядочивать их значения. 

Сравнивать значения площадей разных 

фигур. 

Решать задачи на нахождения площади. 

Определять площади фигур произвольной 

формы, используя палетку. 

Находить долю величины и величину по её 

доле. 

Сравнивать разные доли одной и той же 

величины. 

Решать задачи на определение начала, 

продолжительности и конца события. 

Применять знания таблицы при вычислениях 

и решениях задач. 

Приводить примеры и описывать ситуации, 

требующие перехода от одних единиц 

измерения к другим. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

величин, их упорядочения. 

Моделировать  ситуации,  требующие 

перехода от одних единиц измерения к 

другим. 

Характеризовать  явления и события с 

использованием величин. 

 



Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11ч) 

 

Сложение и вычитание (обобщение и 

систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и 

вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их 

использование для рационализации 

вычислений; взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и 

вычитания; способы проверки сложения и 

вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 

= 654 + 79,  729 - х = 217 + 163,  х - 137 = 500 

-140. Устное сложение и вычитание чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 

100, и письменное - в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Выполнять письменное сложение и 

вычитание многозначных чисел, опираясь на 

значение алгоритмов их выполнения; 

сложение и вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения арифметических 

действий (сложение, вычитание). 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности выполненных вычислений. 

Выполнять сложение и вычитание значений 

величин. 

Моделировать зависимости между 

величинами в текстовых задачах и решать их. 

Решать уравнения на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при сложении, 

вычитании. 

Применять правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (71 ч) 

 

Умножение и деление (обобщение и 

систематизация знаний): Задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения 

с числами 1 и 0;  деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; 

переместительное и сочетательное свойства 

умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения; 

рационализация вычислений на основе пе-

рестановки множителей, умножения суммы 

на число и числа на сумму, деления суммы 

на число, умножения и деления числа на 

произведение; взаимосвязь между 

компонентами и результатами умножения и 

деления; способы проверки умножения и 

деления. Решение уравнений вида 6 × х = 429 

+ 120, х - 18 = 270- 50, 360 : х – 630 : 7 на 

основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами действий. Устное умножение и 

деление на однозначное число в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи 

деления. 

Применять знания таблицы умножения при 

выполнении вычислений. 

Выполнять письменное умножение и деление 

многозначного числа на однозначное число. 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное и 

сочетательное свойство умножения при 

вычислениях. 

Применять свойство умножения числа на 

произведение в устных и письменных 

вычислениях. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный. 

Использовать разные способы для проверки 

выполненных действий. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения арифметических 

действий (умножение и деление 

многозначного числа на однозначное число). 

Решать уравнения на нахождения 



однозначное и двузначное, числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление 

на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). Умножение и деление 

значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, 

расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов 

и др.) 

неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. 

Составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом. 

Моделировать взаимозависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние. 

Переводить одни единицы скорости в другие. 

Решать задачи с величинами: скорость, 

время, расстояние. 

Распознавать и изображать геометрические 

фигуры (точка, прямая, отрезок, 

многоугольники: треугольник, 

прямоугольник).  

Измерять длины отрезка и строить отрезки 

заданной длины.  

Вычисление периметра и площади 

прямоугольника (квадрата). 

Выполнять устно и письменно умножение на 

числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приёмы. 

Выполнять схематические чертежи по 

текстовым задачам на одновременное 

встречное движение и движение в 

противоположных направлениях и решать 

такие задачи. 

Применять свойство деления числа на 

произведение в устных и письменных 

вычислениях. 

Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приёмы. 

Выполнять деление с остатком на числа 10, 

100, 1000 и его проверку. 

Применять в вычислениях свойство 

умножения числа на сумму нескольких 

слагаемых. 

Выполнять письменно умножение 

многозначных чисел на двузначное и 

трёхзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения 

действия умножение. 

Решать задачи на нахождение неизвестного 

по двум разностям. 

Выполнять прикидку результата, проверять 

полученный результат. 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах 

письменного умножения многозначного 

числа на двузначное и трёхзначное число. 

Выполнять письменно умножение 

многозначных чисел на двузначное и 



трёхзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения 

действия умножение. 

 

Итоговое повторение (12 ч) 

 

Повторение изученных тем за год. Объяснять каждый шаг в алгоритмах 

письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел. 

Выполнять письменно сложение, вычитание, 

умножение и деление многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов письменного 

выполнения арифметических действий. 

Проверять выполненные действия: 

умножение делением, деление умножением. 

Решать задачи на нахождение неизвестного 

по двум разностям. 

Выполнять прикидку результата, проверять 

полученный результат. 

Выполнять схематические чертежи по 

текстовым задачам на одновременное 

встречное движение и движение в 

противоположных направлениях и решать 

такие задачи. 

Составлять план решения. 

Обнаруживать ошибки. 

 

 

 

 

5. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

Моро М.И. и др. Математика: Программа: 1-4 классы.  

Учебники 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: 

Рабочие тетради  

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч. 

Проверочные работы  

Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 4 класс. 



Методические пособия для учителя 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 4 класс. 

Дидактические материалы 

Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 4 класс. 

Печатные пособия 

Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 4 класс. 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

Электронные учебные пособия:  

Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 класс (диск CD-ROM), авторы С.И. 

Волкова, С.П. Максимова.  

Технические средства 

1.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска.  

3. Персональный компьютер с принтером.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы счётных палочек.  

2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

3. Набор предметных картинок.  

4. Наборное полотно.  

5. Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр.  

6. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

7. Демонстрационный чертёжный треугольник.  

8. Демонстрационный циркуль.  

9. Палетка 

 

 

 



2.4 АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

1 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья (далее ОВЗ) разработана для: 

- обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) вариант 7.2 

- обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.2 

- обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее НОД) 

вариант 6.2 

- обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) вариант 8.2 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана в соответствии с: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598) 

- Федеральная адаптированная  образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья (приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023) 

Цели изадачи реализации рабочей программы: 

Общая цельучебного предмета «Окружающий мир» заключается в формировании 

начальных знаний о природе и обществе – предпосылок для изучения широкого спектра 

учебных предметов в основной школе.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ особыми образовательными потребностями определяются общие 

задачи учебного предмета:  

 сформировать уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

 сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего мира, 

заложить основы экологической грамотности, создать условия для усвоения 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

 способствовать усвоению простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 

миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде;  

 развивать умение устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми, что происходит за счет развития 

познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ как основы компенсации, 

коррекции и профилактики усугубления имеющихся трудностей развития, 

обучения и социализации;  

 способствовать и специально обучать переносу сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью, их своевременной 

актуализации.  

С учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ в 1 классе 

обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:  

 формирование первоначальных знаний о Родине;  

 ознакомление с понятием безопасного поведения;  

 формирование представлений о многообразии растений и грибов, животном мире, 

основных потребностях растений и животных в тепле, свете, влаге, питании, что 

становится возможным только при наличии помощи в осмыслении и расширении 

контекста усваиваемых знаний, соотнесении их с практическими (жизненными) 

задачами;  



 закрепление знаний о временах года и их основных признаках, сезонных 

изменениях и природных явлениях с обучением переносу сформированных знаний 

и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

 формирование любознательности, интереса к окружающему предметному и 

социальному миру, бережного отношения к нему, познавательной мотивации.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Окружающий мир как учебный предмет несёт в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их 

познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и 

саморазвития ребёнка. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, 

имеют глубокий личностный смысл и тесно связан с практической жизнью младшего 

школьника. 

Особенностями содержания предмета «Окружающий мир» является: 

 интегрированный характер предъявления естественнонаучных и 

обществоведческих знаний; 

 расширение чувственного опыта и практической  деятельности школьников 

(особое внимание); 

 наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, 

навыков и способностей и способов деятельности; 

 возможность осуществлять межпредметные связи с другими предметами. 

Учебный предмет «Окружающий мир» вносит существенный вклад в формирование 

информационной культуры младших школьников. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

АООП НОО с ОВЗ учебного предмета «Окружающий мир» составлена на 66ч (2ч в 

неделю при 33 учебных неделях). 

 

Описание ценностей ориентиров содержания учебного предмета 

Предмет  «Окружающий мир» позволяет использовать на уроках следующие 

целевые ориентиры результатов воспитания: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание 

как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 



Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

                                 Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты 

 внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца "хорошего ученика";  

 мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу;  

 ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей);  

 способность к оценке своей учебной деятельности;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях;  

 овладение навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками); 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;  

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников);  

 установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведении и 

поступках;  

 ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость 

в доступных видах деятельности;  

 принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

 развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе 

овладения каллиграфией) 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 



 определять и формулировать цель деятельности на уроке самостоятельно или с 

помощью учителя; 

 различать способы и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством 

учителя и самостоятельно;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 

способов деятельности;  

 различать способ и результат действия; 

 использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 

учебной деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации;  

 слушать и понимать речь других,  вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие 

для решения различных коммуникативных задач;  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Познавательные УУД: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения;  

 кодировать и перекодировать информацию;  

 осуществлять разносторонний анализ объекта;  

 сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям;  

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства);  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач;  

 адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-

поисковую роль зрения;  

 владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Предметные результаты:  



 различать природу и культуру; 

 различать живую и неживую природу;  

 отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в 

окружающем 

мире; 

 различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста; называть 

и 

выделять три составные части окружающего мира, которыми являются природа, культура 

и люди; 

 распознавать и называть комнатные растения; 

 ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности;  

 различать деревья, кустарники, травянистые растения; 

 устанавливать связь живой и неживой природы, природы, культуры и деятельности 

человека; 

 называть наиболее распространённые растения своей местности;  

  различать культурные и дикорастущие растения;  

 различать лиственные и хвойные деревья;  

 называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка;  

 называть фрукты, овощи, ягоды; 

 отличать животных от растений; 

  перечислять группы животных и их существенные признаки;  

 различать домашних и диких животных;   

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России и Красной 

книги 

своего региона; 

 приводить примеры развивающих игр, в том числе игр народов своего края; 

 ухаживать за домашними животными — собаками, кошками; 

 называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 

 правильно обращаться с огнём, водой и электроприборами в доме; 

 определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»; 

 правильно называть родной город, село; 

 иметь первичные представления о его историческом прошлом; 

 определять ближайшие родственные связи в семье; 

 работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи; 

 перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой из 

них качествами и способностями человека. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах, 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

•  в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому;  

• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе;  

• в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему;  



• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: в расширении представлений об устройстве домашней 

жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей;  

• в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности;  

• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

• в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании 

занятий;  

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; в стремлении участвовать в подготовке 

и проведении праздников в школе;  

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации; в 

расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм 

выражения своих чувств;  

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: в расширении и обогащении 

опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опасности и 

безопасности; 

• в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

• в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы; 

• в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 



• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: в знании 

правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно использовать в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с педагогическими 

работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие; 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

1. Введение. Задавайте вопросы. 

Знакомство с учебником и его персонажами, с рабочей тетрадью, тетрадью и атласом-

определителем «От земли до неба». Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать 

вопросы об окружающем мире.  

2. Что и кто?  

Что такое Родина? 

Наша Родина - Россия. Столица – Москва. Государственная символика России: флаг, герб, 

гимн. Моя малая родина – Далматово. 

Что мы знаем о народах России? 

Народы России. Национальные праздники народов России. Единство народов России. 

Что мы знаем о Москве? 

Москва – столица России. Достопримечательности Москвы.  

Проект «Моя малая Родина». 

Родной город Далматово как часть большой страны (экскурсия в краеведческий музей). 

Подготовка к выполнению проекта «Моя малая Родина»: знакомство с материалами  

учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.  

Что у нас над головой? 

Дневное и ночное небо. Солнце, его форма. Облака, их состав; красота и причудливость 

облаков. Луна и звёзды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами?  

Камни, их разнообразие (по форме, размерам, цвету) и красота. Гранит, кремень, 

известняк. Распознавание камней (практическая работа). 

Что общего у разных растений? 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян (практическая работа). 

Что растет на подоконнике?  



Наиболее известные комнатные растения (кактус, хлорофитум, пеларгония, бегония,и др). 

Зависимость внешнего вида растений от природных условий их родины (практическая 

работа). 

Что растет на клумбе? 

Растения цветника (астра, цинния, настурция). Распознавание растений цветника 

(экскурсия). 

Что за листья?  

Деревья возле школы (экскурсия). Листья деревьев, разнообразие их формы. Летняя и 

осенняя  

окраска листьев. Распознавание деревьев по листьям. 

Что такое хвоинки?  

Лиственные и хвойные деревья. Сравнительное исследование сосны и ели (по общему 

виду, хвоинкам, шишкам), их различия по общему виду, хвоинкам, шишкам (практическая 

работа). Распознавание хвойных деревьев своей местности (экскурсия). 

Кто такие насекомые? 

Кто такие рыбы? 

Кто такие птицы? 

Кто такие звери? 

Знакомство с разнообразием животных, их внешним строением. Существенные признаки 

групп животных. Охрана диких животных. Красная книга России. 

Что окружает нас дома? 

Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода (бытовая техника, посуда, 

мебель, одежда).  

Что умеет компьютер? 

Компьютер, его назначение и составные части. Правила безопасного обращения с ним. 

Роль компьютера в нашей жизни. 

Что вокруг нас может быть опасным? 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными.  

Правила противопожарной безопасности. Детские шалости с огнём. Как действовать при 

возникновении пожара дома. Важнейшие дорожные знаки («пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка», «движение пешеходов запрещено», «дети», «зебра»), сигналы 

светофора, правила перехода улицы.  

На что похожа наша планета? 

Планета Земля, ее форма. Глобус - модель Земли. Знакомство с глобусом. Движение 

Земли в пространстве. 

2. Как,  откуда и куда? 

Как живёт моя семья? Проект «»Моя семья». 

Семья. Члены семьи. Жизнь семьи. Подготовка к выполнению проекта «Моя семья»: 

знакомство с материалами  учебника, распределение заданий, обсуждение способов и 

сроков работы. 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Значение воды в доме. Путь воды в наш дом. Канализация и очистные сооружения. 

Опасность использования загрязненной питьевой воды. Охрана воды.  

Откуда в наш дом приходит электричество? 

Разнообразие бытовых электроприборов. Роль электричества в быту. Происхождение 

электричества, как оно попадает в дом. Правила безопасного обращения с 

электроприборами.  

Как путешествует письмо?   

Работа почты (экскурсия). Разнообразие почтовых отправлений: письмо, открытка, 

бандероль, посылка. Путь письма от отправителя к адресату. Значение почтовой связи. 

Современные средства коммуникации. 

Куда текут реки? 



Река и море. Реки России.  Куда текут реки? Пресная и соленая вода. Безопасность на 

воде. Правила и меры безопасного поведения на водоёмах в осенний, зимний, весенний и 

летний периоды. Основные спасательные средства. 

Откуда берутся снег и лёд? 

Свойства снега и льда (практическая работа). Откуда берутся снег и лед? Откуда в 

снежках грязь? Распространение загрязняющих веществ в окружающей среде. Меры их 

предупреждения. 

Как живут растения?  

Знакомство с признаками живого организма и условиями, необходимыми для  их жизни. 

Правила ухода за комнатными растениями (практическая работа). 

Как живут животные? 

Знакомство с признаками живого организма и условиями, необходимыми для  их жизни. 

Правила ухода за домашними животными: кошкой, собакой (кормление, выгул).  

Как зимой помочь птицам? 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих 

птицах.  Устройство кормушек и виды корма (практическая работа). Правила подкормки 

птиц. Экскурсия: Как зимой помочь птицам, развешивание кормушек. 

Откуда берётся и куда девается мусор? 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду? 

Источники мусора в быту. Как сделать Землю чище? Раздельный сбор мусора. 

Откуда в снежках грязь? 

Источники загрязнения нашей планеты. Способы защиты планеты от загрязнений. 

Распространение загрязнений в окружающей среде. 

3. Где и когда? 

Когда учиться интересно? 

Условия интересной и успешной учёбы. Коллектив класса, взаимопомощь 

одноклассников, доверительные отношения с учителем. Обращение к учителю. 

Проект «Мой класс и моя школа». 

Подготовка к выполнению проекта «Мой класс и моя школа»: знакомство с материалами  

учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

Когда придет суббота? 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели. 

Когда наступит лето? 

Последовательность смены времен года и месяцев. Времена года и их особенности (на 

основе наблюдений). Название месяцев каждого времени года. Зависимость природных 

явлений от смены времен года. 

Где живут белые медведи? 

Холодные районы Земли. Животный мир холодных районов. 

Где живут слоны? 

Жаркие районы Земли. Животный мир жарких районов. 

Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелетные птицы. Где они зимуют, и как ученые узнали об этом? Причины, 

заставляющие птиц улетать на зиму. Экскурсия в парк, наблюдение за птицами, 

вывешивание кормушек. 

Когда появилась одежда? 

Одежда людей в прошлом и теперь. История появления одежды и её назначения. 

Когда изобрели велосипед? 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасности 

обращения с велосипедом. 

4. Почему и зачем? 

Почему солнце светит днём, а звёзды ночью?  

Солнце - ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва.  



Почему Луна бывает разной? 

Луна естественный спутник Земли, её особенности. Почему на Луне не живут люди? 

Способы изучения Луны. 

Почему идет дождь и дует ветер? 

Природные явления – дождь и ветер. Причины их возникновения, значение этих явлений 

для человека, растений, животных. 

Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причины возникновения и способы 

распространения звуков. Необходимость беречь уши. 

Почему радуга разноцветная? 

Почему радуга разноцветная?Радуга, ее цвета и их последовательность. Причины 

появления радуги. 

Почему мы любим кошек и собак? 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев. Предметы ухода и особенности 

ухода за кошкой и собакой. 

Проект «Мои домашние питомцы» 
Подготовка к выполнению проекта «Мои домашние животные»: знакомство с 

материалами  учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Разнообразие и взаимосвязь цветов и бабочек. Правила поведения в природе.  

Почему мы будем соблюдать тишину?  

Звуки леса, их разнообразие и красота. Одно из важнейших экологических правил – 

соблюдение тишины в лесу. 

Зачем мы спим ночью? 

Зачем мы спим ночью? Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как 

спят животные? Работа человека в ночную смену. 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Разнообразие овощей и фруктов и их значение в питании человека. Витамины. Правила 

гигиены при употреблении овощей и фруктов. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 
Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Приемы чистки зубов и 

мытья рук (практическая работа). 

Зачем нам телефон и телевизор? 

Почта, телеграф, телефон – средства связи. Радио, телевидение, пресса (газеты, журналы) 

- средства массовой информации. Интернет. 

Зачем нам нужны автомобили? 

Автомобили – наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Устройство 

автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Электромобиль.  

Зачем нам нужны поезда? 

Поезд и железная дорога. Наземный и подземный транспорт. Виды поездов: поезда метро, 

пригородные поезда, поезда дальнего следования и их назначения. Устройство железной 

дороги. Представление о развитии железнодорожного транспорта.  

Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) – водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от их назначения 

(пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские, военные). Назначение судов. 

Устройство судна. Спасательные средства на корабле.  

Зачем строят самолёты? 

Назначение самолетов. Виды самолетов в зависимости от их назначения (пассажирские, 

грузовые, военные, спортивные). Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.  

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Будь внимательным и осторожным! Правила безопасности в автомобиле, поезде, на 

железной дороге, а также в других средствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае) 



Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? 

Будь внимательным и осторожным! Правила безопасности на корабле и самолете. 

Спасательные средства на корабле и самолете. 

Зачем люди осваивают космос? 

Систематизация сведений о космосе. Освоение человеком космоса. Ю.А.Гагарин – первый 

космонавт Земли.  Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические научные 

станции. 

Почему часто слышим слово «экология»? 

Первое знакомство с термином «экология». 22 апреля - День Земли. Взаимосвязи между 

человеком и природой. Экскурсия в лес, в парк с целью практическое применение правил 

поведения в лесу, сбор мусора. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Наименование 

раздела 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Коррекционно- 

развивающие задачи 

 Введение (1ч) Участвовать в диалоге на уроке. 

Отвечать на вопросы учителя. 

Пользоваться условными обозначениями 

учебника. 

Способствовать коррекции 

несовершенства 

мыслительных операций, 

стимулировать 

познавательную активность, 

с помощью упражнений на 

классификацию, сериацию 

изучаемых природных 

объектов. 

Компенсировать недостатки 

восприятия, выступающего 

в качестве основы 

мыслительной деятельности 

с помощью накладывания 

предметов друг на друга, 

прикладывании их друг к 

другу, прикладывании к 

образцам при 

распознавании цвета. 

Для более прочного 

усвоения знаний программы 

предусматривать задания, 

требующие практических 

действий (дорисуй, вырежи, 

соотнеси, раскрась). 

Развивать мелкую 

моторику, формировать 

эстетические чувства, 

выполняя задания на 

изготовление аппликаций, 

лепка из пластилина, 

раскрашивание.  

Коррекция и развитие 

ориентации в пространстве. 

Коррекция и развитие 

межанализаторных 

1 Что и кто? (20ч) Участвовать в диалоге на уроке. 

Отвечать на вопросы учителя. 

Искать и выделять информацию. 

Анализировать объекты с целью выделения 

признаков. 

Аргументировать свое предложение, поиск 

необходимой информации. 

Структурировать знания, приобретать 

новые знания и умения. 

Формирование чувства прекрасного через 

красоту природы. 

Работать в парах, в группе. 

Ориентироваться на партнера по общению, 

получать новых знаний. 

Самостоятельно работать с учебником. 

2. Как,  откуда и 

куда? (12ч) 

Работать в тетрадях, отвечать на вопросы. 

Получать новые знания, отвечать на 

вопросы. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи, принимать помощь по ходу 

выполнения задания. 

Совместно работать с учителем, работать в 

тетрадях. 

Приводить примеры взаимосвязей между 

человеком и природой. 

Формулировать простейшие выводы из 

изученного материала. 

Осознавать цель выполняемых действий и 

наглядно представленный способ ее 

достижения. 

3. Где и когда? (11ч) Работа с учебником, работа в паре, в группе. 

Практическая работа с глобусом. 



Использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач. 

Наблюдать за отдельными предметами и 

явлениями окружающего мира. 

Делать выводы и умозаключения на основе 

обсуждения под руководством учителя 

наблюдаемых событий, явлений, предметов. 

взаимодействий. 

Коррекция и развитие 

логических приемов 

запоминания. 

Развитие восприятия и 

наблюдательности. 

Формирование умения 

обращаться к учителю при 

затруднениях в учебном 

процессе. 

 

4. Почему и зачем? 

(22ч) 

Самостоятельно работать по учебнику. 

Работать в группах, устно отвечать 

на вопросы учителя. 

Составлять небольшие высказывания 

(рассказ-повествование, рассказ-отчёт, 

рассказ-описание). 

Устанавливать причинно-следственные 

связи, принимать помощь по ходу 

выполнения задания. 

Использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач. 

Оценивать результаты своей работы. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Рабочие программы. Москва: Просвещение, 2011. 

УЧЕБНИКИ 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

электронным приложением. В 2 частях. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Плешаков А.А. Рабочая тетрадь: 1 класс в 2 частях 

2. Технические средства обучения 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер. 

3. Печатные пособия 

Комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями.   

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программой 

обучения. 

Набор наглядных пособий: гербарии; коллекции горных пород, минералов, полезных 

ископаемых; муляжи овощей, фруктов, грибов; макеты, географические и исторические карты. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: термометры для измерения 

температуры воздуха, воды, термометр медицинский, лупа, компас. 

 

 



 

2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 2 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 Адаптированная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" для обучающихся 2 

класса с ЗПР и ТНР составлена на основе:  

 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598) 

 

Федеральной адаптированной   образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья ( приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023) 

 

Программа отражает содержание обучения предмету «Окружающий мир» с учетом 

особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР и ТНР.  

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются 

предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, 

создаются условия для самопознания и саморазвития. Знания, формируемые в рамках 

данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с 

практической жизнью. У обучающихся с ЗПР и ТНР, которым рекомендовано обучение по 

варианту программы 7.2 и 5.2, мал запас дошкольных знаний и умений, недостаточен 

практический опыт, даже если они уже неоднократно встречались с теми или иными 

объектами и явлениями. Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства тем, 

яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность видеосопровождения и наличие 

компьютерных программ, которые можно использовать в качестве обучающих, делает 

этот учебный предмет потенциально привлекательным для обучающихся с ЗПР и ТНР.  

 

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании 

начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра 

учебных предметов в основной школе. 

 

Основные задачи учебного предмета "Окружающий мир" состоят в следующем: 

формирование научного мировоззрения обучающихся; 

овладение основными представлениями об окружающем мире; 

формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и 

неживой природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных 

и климатических условиях; 

развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы; 

формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких 

людей, осознание общности и различий с другими; 

овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой 

Родины; 



формирование представлений об обязанностях и правах самого обучающегося, его 

роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать 

самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях; 

практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу обучающегося, требованиям его безопасности, 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия; 

развитие стремления к достижениям в учебе, труде, поиску друзей, способности к 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления 

задумываться о будущем; 

овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием 

природы; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека 

и окружающей среды; 

сенсорное развитие обучающихся с ТНР; 

развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, 

основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью; 

развитие речи обучающихся; 

совершенствование познавательной функции речи; 

овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа 

конкретной деятельности в данной местности (крае, республике); 

воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосердия, 

стремления к бережному отношению и охране природы; 

ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, 

формирование представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и 

деятельности человека, формирование у обучающихся навыков личной и общественной 

гигиены. 

В ходе изучения предмета «Окружающий мир» обучающиеся с ЗПР овладевают 

основами практикоориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире. Коррекционно-

развивающий потенциал предмета заключается в развитии способности обучающегося с 

ЗПР использовать сформированные представления о мире для решения разнообразных 

предметно-практических и коммуникативных задач, развитии активности, 

любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и 

неживой природы. 

Сущность специфических для вариантов 7.2 и 5.2 образовательных потребностей 

учащихся раскрывается в метапредметных и предметных результататах и выделено 

жирным шрифтом для программы ЗПР и курсивом для программы ТНР. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит обучающимся с ЗПР и ТНР освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде, заложит 



основу для осмысления личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся с ЗПР и ТНР 

возможность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем 

самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, что особенно 

важно для обучающихся с ЗПР и ТНР. 

Существенная особенность учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, 

что в нем заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начального образования.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, 

ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех 

указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся с ЗПР основ здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации. 
Описание места учебного предмета 

 
На  изучение  окружающего 

мира  во  2  классе  отводится  68  ч  в  год  (2  часа  в  неделю, 34  учебные недели). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

развитие умения учиться на основе: 

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 



познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

 

- Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

- Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 

многообразии её форм. 

- Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

- Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 

природы и общества. 

- Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

- Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

- Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

- Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и 

другим людям. 

- Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного 

многообразия России и мира. 

- Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

- Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 



- Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-

нравственной консолидации российского общества. 

- Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровое физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

- Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части: 

а) гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему 
и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 
ответственности человека как члена общества. 

б) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

в) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

г) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 



соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в 

том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

д) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

е) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

ж) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира; 

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в 

том числе с использованием различных информационных средств. 

 

Метапредметные результаты 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение);  

определять на основе наблюдения и визуальной подсказки состояние вещества 

(жидкое, твёрдое, газообразное);  

различать символы Российской Федерации; различать деревья, кустарники, травы;  

приводить примеры с опорой на образец (в пределах изученного);  

группировать растения: дикорастущие и культурные (с опорой на образец);  

лекарственные и ядовитые (в пределах изученного) (с опорой на образец);  

различать прошлое, настоящее, будущее. 

 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

читать информацию, представленную в схеме, таблице с помощью учителя;  

используя текстовую информацию, заполнять таблицы (при необходимости 

обращаясь к помощи учителя);  

дополнять схемы;  

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 

столица, родной край, регион);  



понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник);  

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация);  

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы с опорой на план/опорные слова; создавать небольшие описания на 

предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» 

органы чувств?», «Лес природное сообщество» и другие с опорой на план/опорные слова);  

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности);  

описывать современные события от имени их участника. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной 

задачи; контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи; оценивать результаты своей работы, анализировать оценку 

учителя и одноклассников спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе под руководством учителя; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения,  

проявления терпения и уважения к собеседнику; проводить в парах (группах) простые 

опыты по определению свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), 

участвовать в составлении плана работы, оценивать свой вклад в общее дело под 

руководством учителя; определять причины возможных конфликтов после 

проведенного анализа, выбирать (из предложенных) способы их разрешения.  

 

 

Предметные результаты освоения программы 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его 

главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе;  

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры (используя дидактический материал, учебник, рабочую 

тетрадь) изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных 

событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий 

жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты 

с природными объектами, измерения (по алгоритму последовательных действий); 

на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры изученных 

взаимосвязей в природе (иметь представление об изученных взаимосвязях в природе), 

приводить с помощью учителя примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни 

человека; 

описывать простым предложением (на основе предложенного плана или 



опорных слов) изученные культурные объекты (достопримечательности родного края, 

музейные экспонаты); 

описывать простыми предложениями (на основе предложенного плана или 

опорных слов) изученные природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, 

планеты; 

группировать (с опорой на образец) изученные объекты живой и неживой 

природы по предложенным признакам; 

сравнивать (с опорой на образец) объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков; 

(иметь представление об особенностях ориентирования), ориентироваться на 

местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану и опорным словам развернутые высказывания о 

природе и обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать на 

доступном уровне примеры положительного и негативного отношения к объектам 

природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания, используя визуальные подсказки; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет; безопасно осуществлять 

коммуникацию в школьных сообществах с помощью педагогического работника в случае 

необходимости. 

 



Содержание обучения во 2 классе 

 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – 

многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. 

Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 

истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – 

главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта 

мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. 

Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, 

устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой 

ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион 

питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила 

поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в 

быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 

метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ Тема, раздел курса Программное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

1 Человек и общество.   

16 часов 

Наша Родина — Россия, Российская 

Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России, 

символика своего региона. Москва — 

столица. Достопримечательности Москвы. 

Страницы истории Москвы. Города 

России. Свой регион и его столица на 

карте Российской Федерации. Россия — 

многонациональное государство. Народы 

России, их традиции, обычаи, праздники. 

Родной край, его природные и культурные 

достопримечательности. Значимые 

события истории родного края. Свой 

регион и его главный город на карте. 

Хозяйственные занятия, профессии 

жителей родного края. Значение труда в 

жизни человека и общества. 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций о 

многонациональном составе населения страны. Игра-

путешествие по теме, например, «Работаем 

экскурсоводами, проводим экскурсии по Москве». 

Рассказ учителя по теме, например, «История 

возникновения Москвы». Составление рассказа по серии 

последовательных картинок на тему «История 

возникновения Москвы». Работа с картой: Россия, 

Москва.  

Рассматривание видеофрагментов/анимированных 

иллюстраций о народах России, их традициях.  

Рассказ учителя об истории родного края.  

Учебный диалог по теме, например, «Зачем человек 

трудится?».  

Дидактическая игра по теме, например, «Профессии 

города и села». Логическая задача по теме, например, 

«Разделим картинки на три группы: профессии, которые 

есть только в городе; профессии села; профессии, 

которые есть и в селе, и в городе». 

Семья — коллектив. Семейное древо. 

Семейные ценности и традиции.  

Совместный труд и отдых. Участие детей 

в делах семьи. 

Обсуждение обязанностей в семье, семейных традиций, 

совместный труд и отдых. Рассказы детей «Моя семья». 

Практическая работа по теме, например, «Составление 

схемы родословного древа семьи». 

Правила культурного поведения в 

общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к 

чужому мнению и особенностям других 

людей — главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Анализ ситуаций, раскрывающих примеры гуманного 

отношения к людям. Работа в группе: работа с 

пословицами, сравнение и группировка слов по 

противоположному значению (добрый — злой, смелый 

— трусливый, правдивый — лживый и другие). 

Просмотр видеофрагментов, мультипликационных 

фильмов по теме.  



2 Человек и природа.  

34 часа 

Наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и 

созвездия, наблюдения звёздного неба. 

Планеты.  

Чем Земля отличается от других планет. 

Условия жизни на Земле. Изображения 

Земли: глобус, карта, план. Карта мира. 

Материки, океаны.   Определение сторон 

горизонта при помощи компаса. Компас, 

его устройство, ориентирование на 

местности. 

Учебный диалог по теме, например, «Чем Земля 

отличается от других планет». Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов и других материалов (по 

выбору) на тему «Звёздное небо. Созвездия».  

Практическая работа с глобусом, картой. Практическая 

работа с картой: «Как показывать объекты на настенной 

карте». Рассказ учителя: описание и особенности океанов 

и материков на Земле. Практическая работа 

«Составление карты мира». Рассматривание и 

практическая работа с компасом. Зарисовка компаса.  

Многообразие растений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Связи в природе.  

 

Годовой ход изменений в жизни растения. 

Экскурсия в парк: сравнение деревьев, кустарников, 

трав. Игра-соревнование по теме, например, «Кто 

больше вспомнит названий деревьев». Описание 

растений по иллюстрациям и живым объектам. 

Классификация растений (по иллюстрациям): 

дикорастущие — культурные. Практическая работа по 

теме, например, «Работа с атласом-определителем 

«найди растение». Практическая работа «Зарисовка 

связей в природе».  

Работа в группах с иллюстративным материалом: 

составление коллективного рассказа по теме, например, 

«Каким бывает растение в разные сезоны». 

Мир животных (фауна). Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика 

(особенности внешнего вида, движений, 

питания, размножения).  

Сезонная жизнь животных. 

Дидактическая игра по теме, например, «Угадай 

животное по описанию». Логическая задача по теме, 

например, «Найди ошибку — какое животное попало в 

эту группу случайно». Учебный диалог с 

использованием иллюстративного материала по теме, 

например, «Как живут животные в разные времена года». 

Ролевая игра по теме, например, «Собрание в лесу — кто 

как готовится к зиме».  



Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Заповедники, 

природные парки. Охрана природы. 

Правила нравственного поведения на 

природе. 

Рассказ учителя по теме, например, «Что такое Красная 

книга?». Просмотр и обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других материалов (по выбору) на 

тему: «Растения и животные Красной книги».  Рассказ 

учителя: «Растения и животные нашего края, занесённые 

в Красную книгу». Коллективное составление памятки 

по теме, например, «Правила поведения в заповедных 

местах».  

3 Правила безопасной 

жизнедеятельности. 

12 часов 

Здоровый образ жизни: режим дня 

(чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное 

питание (количество приёмов пищи и 

рацион питания). Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут 

до школы, правила поведения на занятиях, 

переменах, при приёмах пищи, а также на 

пришкольной территории). Правила 

безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро. Номера 

телефонов экстренной помощи.   

Правила поведения при пользовании 

компьютером. 

Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(коммуникация в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

Учебный диалог по теме, например, «Зачем нужен режим 

дня? Почему нужно правильно питаться?». Беседа по 

теме, например, «Что может случиться на прогулке, на 

игровой площадке, дома и в школе, если не соблюдать 

правила безопасности». Ролевая игра по теме, например, 

«Мы — пешеходы». 

Анализ дорожных ситуаций. Работа в паре: соотнесение 

изображений и названий дорожных знаков. Практическая 

работа по теме, например, «Учимся соблюдать 

изученные правила безопасности под руководством 

инструктора ГИБДД или учителя». 

Обсуждение с опорой на иллюстрации потенциальных 

опасностей бытовых предметов и ситуаций. Беседа по 

теме, например, «Правила поведения в общественном 

транспорте». Ролевая игра по теме «Вызываем 

экстренные службы».  

Практическая работа (при наличии условий) по теме, 

например, «Правила пользования компьютером». 

Резерв: 6 часов 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

I.     Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебники: 

− Плешаков А.А. «Окружающий мир. 2 класс». Учебник для общеобразовательных 

организаций в 2 частях. М.: «Просвещение», 2016 

2. Рабочие тетради: 

− Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс (в 2 частях). М.: 

«Просвещение», 2017 

II. Печатные пособия 

− Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с 

программой обучения 

− Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, 

писателей, поэтов, композиторов) 

− Географические и исторические настенные карты: 

учебная карта «Карта мира» 

учебная карта «Карта полушарий» 

учебная карта «Политическая карта мира» 

учебная карта «Природные зоны России» 

учебная карта «Российская Федерация» (физическая) 

− Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток) 

− Настольные развивающие игры 

III. Цифровые образовательные ресурсы 

− Окружающий мир: электронные приложения к учебникам А.А. Плешакова (CD) 

− Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (CD-ROM) 

− http://viki.rdf.ru/cd_ella/ - Детские электронные презентации и клипы 

− http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

− http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – Игры, презентации в начальной школе 

− http://www.uchportal.ru/load/47-4-2 - Учительский портал 

− http://900igr.net/prezentacii-po-okruzhajuschemu-miru.html - Презентации по 

окружающему миру 

− http://www.daler.ru/wallpapers/Природа/2.html - Картинки о природе 

− http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 - Игры, презентации в начальной школе 

− http://viki.rdf.ru/cd_ella/ - Детские электронные презентации и клипы 

− http://www.openclass.ru/weblinks/44168 - Открытый класс 

− http://www.intergu.ru (Интернет-государство учителей)  

− http://www.lessons.irk.ru (Нестандартные уроки) 

  
IV.     Оборудование, приборы 

− Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

− Термометр медицинский 

− Лупа 

− Компас 

− Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 

− Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения 

− Коллекции полезных ископаемых 

− Коллекции плодов и семян растений 

− Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения) 

− Живые объекты (комнатные растения)  

− Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования 

  
V.       Материально-техническое обеспечение 

http://viki.rdf.ru/cd_ella/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25
http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1
http://www.uchportal.ru/load/47-4-2
http://900igr.net/prezentacii-po-okruzhajuschemu-miru.html
http://www.daler.ru/wallpapers/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0/2.html
http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1
http://viki.rdf.ru/cd_ella/
http://www.openclass.ru/weblinks/44168
http://www.intergu.ru/
http://www.lessons.irk.ru/


− Мультимедийный компьютер 

− Экспозиционный экран навесной 

− Мультимедийный проектор 

− Выход в Интернет 

− Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

постеров и таблиц 

 



2.5.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 3 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 

обучающихся 3 класса с ЗПР (вариант 7.2) составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598); 

- Федеральной  адаптированной     образовательной программы начального общего 

образования для  обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья ( приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023). 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются 

предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, 

создаются условия для самопознания и саморазвития. Знания, формируемые в рамках 

данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с 

практической жизнью. У обучающихся с ЗПР, которым рекомендовано обучение по 

варианту программы 7.2., мал запас дошкольных знаний и умений, недостаточен 

практический опыт, даже если они уже неоднократно встречались с теми или иными 

объектами и явлениями. Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства тем, 

яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность видеосопровождения и наличие 

компьютерных программ, которые можно использовать в качестве обучающих, делает 

этот учебный предмет потенциально привлекательным для обучающихся с ЗПР.  

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям 

и интересам обучающихсяс ЗПР младшего школьного возраста и направлено на 

достижение следующих целей:  

формировании начальных знаний о природе и обществе, формирование 

предпосылок целостного взгляда на мир, начальных знаний о месте в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение элементарных естественнонаучных, обществоведческих, 

нравственно-этических понятий, представленных в содержании данного учебного 

предмета; формирование представлений о ценности здоровья человека, его сохранения и 

укрепления, приверженности здоровому образу жизни; развитие умений и навыков 



применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной с 

поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность); 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение обучающимися с ЗПР 

основ мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и 

правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного опыта 

обучающихся с ЗПР, развитие способности к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение начального опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами 

поведения; становление базовых навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности.  

В ходе изучения предмета «Окружающий мир» обучающиеся с ЗПР овладевают 

основами практикоориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире. Коррекционно-

развивающий потенциал предмета заключается в развитии способности обучающегося с 

ЗПР использовать сформированные представления о мире для решения разнообразных 

предметно-практических и коммуникативных задач, развитии активности, 

любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и 

неживой природы. 

Предмет обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни.  

Существенная особенность учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, 

что в нем заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начального образования.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, 

ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех 

указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся с ЗПР основ здорового и безопасного образа жизни на основе 



развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира в 3 классе 

– 68 часов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Окружающий мир» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность обучающихся с ЗПРруководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение 

первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре 

своей страны, уважения к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена 

общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; принятие существующих в обществе нравственно-

этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; применение 

правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие 

любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; использование 

полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах 

художественной деятельности. 



4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в 

том числе информационной); приобретение опыта эмоционального отношения к среде 

обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в 

том числе с использованием различных информационных средств. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

участие в социально значимой деятельности; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий. 



Метапредметные результаты 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному плану; на основе результатов совместных с 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы по предложенному 

алгоритму; устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения 

и условиями жизни животного под руководством учителя; определять (в процессе 

рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями используя наводящие вопросы; моделировать цепи питания в 

природном сообществе с использованием наглядности и помощи учителя; 

ориентироваться в понятиях «век», «столетие», «историческое время»; соотносить 

историческое событие с датой (историческим периодом) с использованием справочных 

материалов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты; находить с помощью учителя на 

глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить с помощью учителя на 

карте нашу страну, столицу, свой регион; читать с помощью учителя несложные планы, 

соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; находить по 

предложению и под руководством учителя информацию в разных источниках: текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в 

условиях контролируемого входа); соблюдать правила безопасности при работе в 

информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры); понятия и термины, связанные с миром природы (планета, 



материк, океан, модель Земли, цепь питания, Красная книга); понятия и термины, 

связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные 

ловушки, опасные ситуации); описывать (характеризовать) по предложенной схеме/плану 

условия жизни на Земле;   описывать по опорным словам схожие, различные, 

индивидуальные признаки на основе сравнения объектов природы; приводить примеры, 

кратко характеризовать по плану представителей разных царств природы; называть 

признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; описывать 

(характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

помощи учителя); устанавливать причину возникающей трудности или ошибкипосле 

предварительного анализа. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера) (с 

помощью учителя), подчинённого; положительно реагировать на советы и замечания в 

свой адрес; выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого 

человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учётом этики общения (при необходимости прибегая к помощи учителя).  

Предметные результаты 

3 класс 

К концу обучения в З классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; проявлять 

уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; приводить примеры 

памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края 

(используя справочно-дидактический материал, материалы учебника, записи в тетради), 

столицы России; иметь представление о памятниках природы, культурных объектах и 

достопримечательностях городов РФ с богатой историей и культурой, российских центров 

декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 

народов России; показывать с помощью учителя на карте мира материки, изученные 

страны мира; иметь представление о расходах и доходах семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; проводить по предложенному плану или инструкции 



небольшие опыты с природными объектами с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов (под руководством учителя); 

соблюдать безопасность проведения опытов; группировать с опорой на образец изученные 

объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию (при 

необходимости при помощи учителя); сравнивать с опорой на образец/алгоритм/схему по 

заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы (после 

предварительного анализа); описывать (на доступном уровне) на основе предложенного 

плана и опорных слов изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные 

признаки и характерные свойства; использовать знания о взаимосвязях в природе, связи 

человека и природы для объяснения простейших явлений и процессов в природе, 

организме человека (используя наглядность и помощь учителя); фиксировать результаты 

наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать 

полученные результаты и делать выводы (с помощью учителя); создавать по заданному 

плану собственные высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая 

выступление иллюстрациями (презентацией); соблюдать правила безопасного поведения 

пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта; иметь представления об основах 

здорового образа жизни, в том числе требованиях к двигательной активности и принципы 

здорового питания; иметь представления об основах профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать правила 

нравственного поведения на природе; безопасно использовать персональные данные в 

условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет»; иметь представление о возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах.  



Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

3 класс 

Курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина – 

Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. 

Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого 

кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, 

их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в 

которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – 

смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. 

Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана 

воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов, 

грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 



Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, 

их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения –пища и укрытие для животных; животные– распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2–3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в 

природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила 

перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны 

электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной 

инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила 

безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на 

борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной 

информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 



 

 



Тематическое планирование 

3 класс (68 часов) 

№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 
1 Человек и общество.  

20 часов 

Общество — совокупность людей, которые 

объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Наша Родина — Российская Федерация — 

многонациональная страна. Особенности жизни, 

быта, культуры народов Российской Федерации. 

Уникальные памятники культуры (социальные и 

природные объекты) России, родного края. 

Города Золотого кольца России. Государственная 

символика Российской Федерации (гимн, герб, 
флаг) и своего региона. 

Уважение к культуре, истории, традициям своего 

народа и других народов. 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций на тему: «Что такое 

общество». Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на тему: «Жизнь народов нашей 

страны».  

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) по теме, например, «Уникальные памятники 

культуры России». 

Моделирование маршрута по Золотому кольцу с использованием 

фотографий достопримечательностей, сувениров и т. д.  

Составление сообщения о городах Золотого кольца России с 
использованием дополнительных источников информации 

(дифференцированное задание). 

Рассматривание и беседа о государственной символике РФ.  

Семья — коллектив близких, родных людей. 

Поколения в семье. Взаимоотношения в семье: 

любовь, доброта, внимание, поддержка. 

Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

Учебный диалог по теме, например, «Для чего создаётся семья», 

«Почему семью называют коллективом». Выступления учеников с 

докладами на тему «Моя семья».   

Рассказ учителя: «Что такое семейный бюджет». Беседа по теме, 

например, «Доходы и расходы семьи». Практическая работа по теме, 

например, «Моделирование семейного бюджета» (дифференцированное 

задание). 

Страны и народы мира на карте. Памятники 

природы и культуры — символы стран, в 

которых они находятся. 

Практическая работа с картой: страны мира. Работа в группах: 

составление описания любой страны или народа мира (с использованием 

дополнительной литературы и ресурсов Интернета). «Путешествие по 

странам мира» (достопримечательности отдельных стран мира, по 
выбору детей): рассматривание видеоматериалов, слайдов, 

иллюстраций. Символы стран, с которыми знакомятся дети. 

2 Человек и природа.  

35 часов 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем 

мире. Твёрдые тела, жидкости, газы, их 

свойства. 

Воздух — смесь газов.Свойства воздуха. Значение 

для жизни. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 

распространение в природе, значение для жизни. 

Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, 

Практические работы (наблюдение и опыты) с веществами: текучесть, 

растворимость, окрашиваемость и другое. 

Упражнения: классификация тел и веществ, сравнение естественных и 

искусственных тел; классификация твёрдых, жидких и газообразных 

веществ. 

Демонстрация учебных экспериментов: состояния воды, свойства 

воздуха. Рассказ учителя, анализ схемы круговорота воды в природе.  

Практические работы: горные породы и минералы — название, 



воды. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). Почва, её состав, значение для живой 

природы и хозяйственной деятельности 

человека. 

сравнение, описание. 

Экскурсия: почвы (виды, состав, значение для жизни природы и 

хозяйственной деятельности людей). 

Царства природы. 

Бактерии, общее представление. Грибы: 

строение шляпочного гриба; съедобные и 

несъедобные грибы. 
Разнообразие растений. Зависимость жизненного 

цикла организмов от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие растений.   Особенности 

питания и дыхания растений.  

Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика. Охрана 

растений. 

Просмотр видеофрагмента о бактериях. Рассматривание особенностей 

внешнего вида бактерий.  

Работа с иллюстративным материалом по теме, например, «Какие грибы 

мы не положим в корзинку». Дидактическая игра 
«Съедобные/несъедобные». Рисование схемы «Шляпочный гриб». 

Рассказ учителя «Чем грибы отличаются от растений». Работа в группе: 

классификация растений. Коллективное создание схемы по теме, 

например, «Условия жизни растений». Рассказ-рассуждение о жизни 

растений. 

Практическая работа в паре по теме, например,«Размножения растений 

(побегом, листом, семенами)».  Охраняемые растения родного края 

(наблюдение, рассматривание иллюстраций). 

Разнообразие животных. Зависимость 

жизненного цикла организмов от условий 
окружающей среды. Размножение и развитие 

животных (рыбы, птицы, звери, 

пресмыкающиеся, земноводные). Особенности 

питания животных. Цепи питания. 

Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Охрана животных. 

Животные родного края, их названия. 

Дидактическая игра по теме, например, «Каких животных мы знаем». 

Коллективное составление схемы по теме, например, «Разнообразие 
животных».  

Упражнения: опиши животное, узнай животное, найди ошибку в 

классификации животных. 

Учебный диалог по теме, например, «Как животные питаются». 

Составление и анализ цепей питания. 

Работа в парах: характеристика животных по способу размножения (на 

основе справочной литературы), подготовка презентации. 

Моделирование стадий размножения животных (на примере 

земноводных, рыб). Рассказ учителя по теме, например, «Как человек 

одомашнил животных». Рассказы детей по теме, например, «Мой 

домашний питомец». Просмотр и обсуждение иллюстраций, 
видеофрагментов и других материалов (по выбору) на тему «Охрана 

животных». 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. 

Взаимосвязи в природном сообществе. Создание 

человеком природных сообществ для 

хозяйственной деятельности, получения 

Работа со словарём: определение значения слова«сообщество». Рассказ 

учителя по теме, например,«Что такое природное сообщество». 

Учебный диалог по теме, например, «Особенности леса (луга, водоёма) 

как сообщества». Сравнение понятий: естественные сообщества, 



продуктов питания (поле, сад, огород). 

Природные сообщества родного края (примеры). 

Правила поведения в лесу, на водоёме, на лугу. 

искусственные сообщества. Беседа по теме, например, «Для чего 

человек создает новые сообщества?». Обсуждение ситуаций, 

раскрывающих правила положительного и отрицательного отношения к 

природе. 

Человек — часть природы. Общее представление 

о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена отдельных органов и систем 
органов человека. 

Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. 

Обсуждение текстов учебника, объяснения учителя: «Строение тела 

человека». Рассматривание схемы строения тела человека: называние, 

описание функций разных систем органов.  

Практическая работа по теме, например, «Измерение температуры тела 

и частоты пульса». 

3 Правила безопасной 

жизнедеятельности. 

7 часов 

Здоровый образ жизни; забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей. Безопасность 

во дворе жилого дома (внимание к зонам 

электрических, газовых, тепловых подстанций и 

других опасных объектов; предупреждающие 

знаки безопасности).  

Транспортная безопасность пассажира разных 

видов транспорта, правила поведения на вокзалах, 

в аэропортах, на борту самолёта, судна. 

Безопасность в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

(ориентировка в признаках мошенничества в 

Сети; защита персональной информации) в 

условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

Практическая работа по теме, например, «Рассматривание знаков 

(опасно, пожароопасно, взрывоопасно; внимание — автопогрузчик; 

электрический ток; малозаметное препятствие; падение с высоты), 

коллективное объяснение их значения». Анализ ситуаций по теме, 

например, «Что может произойти, если…». Ролевая игра по теме, 

например, «Расскажи малышу, как нужно вести себя на игровой и 

спортивной площадке». Рассказ учителя по теме, например, «Правила 

поведения в транспорте, на вокзалах, в аэропортах, на борту самолета, 

судна». Работа в группах: составление памятки по теме, например, 

«Правила поведения в аэропортах, на борту самолета, судна (по выбору 
группы)». 

Рассказ учителя по теме, например, «Как обеспечить безопасность при 

работе в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”».  

Проектнаядеятельность по теме, например, «Что такое здоровый образ 

жизни и как его обеспечить». 

Резерв: 6 часов 

  



Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы . 1-4 классы. –М: Просвещение, 2020. 

Учебники 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир . Учебник . 3 класс. В 2 ч.   Ч. 1. – М.: Просвещение , 

2020. 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир . Учебник . 3 класс. В 2 ч.   Ч. 2. – М.: Просвещение , 

2020. 

Рабочие тетради 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир . Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 – М. : 

Просвещение, 2020. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир . Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2 – М. : 

Просвещение, 2020. 

Тесты 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З. Д. Окружающий мир: Тесты: 2 класс. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Методические пособия  

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: Поурочные 

разработки: 3 класс. 

1. Плешаков А.А. От земли до неба : Атлас-определитель: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений .- М.: Просвещение, 2020. 

2. Плешаков А.А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов. – М.: 

Просвещение, 2020. 

3. Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2020. 

 

Печатные пособия 

Плешаков А.А. Таблицы по окружающему миру. 3 класс 

 

Компьютерные и информационно- коммуникативные средства 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс. 

 

Технические средства обучения 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер 

Диапроектор. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Термометры для измерения температуры воздуха и воды. 

Лупа. 

Компас. 

Микроскоп. 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Предметы ухода за растениями. 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг). 

Муляжи овощей, фруктов. 

 



Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых. 

Коллекции плодов и семян растений. 

Гербарии культурных и дикорастущих растений. 

Комнатные растения. 

 

Оборудование класса 

Ученические столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенная доска. 
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2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 4 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР по окружающему миру для 4 класса (вариант 7.2) 

составлена на основе:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598) 

- Федеральная адаптированная  основная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья ( приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023) 

- Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований 

к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и 

естествознание" несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся 

формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и 

способности, создаются условия для самопознания и саморазвития. Вместе с тем 

эмоциональная окрашенность большинства тем, яркость иллюстраций учебников и 

пособий, возможность видеосопровождения и наличие компьютерных программ, 

которые можно использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет 

потенциально привлекательным для обучающихся. 

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании 

начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра 

учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Курс обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся 

фундамента экологической, и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит обучающимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. А это 
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ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся с ЗПР возможность 

найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление 

своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, что особенно 

важно для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начального образования. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Окружающий мир» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Учебный предмет «Окружающий мир» несет в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, 

познавательные интересы и способности, создаются условия для самопознания и 

саморазвития. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют 

глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью. У обучающихся 

с ЗПР, которым рекомендовано обучение по варианту программы 7.2, мал запас 

дошкольных знаний и умений, недостаточен практический опыт, даже если они уже 

неоднократно встречались с теми или иными объектами и явлениями. Вместе с тем 

эмоциональная окрашенность большинства тем, изучаемых в рамках предмета, яркость 

иллюстраций учебников и пособий, возможность видео-сопровождения и наличие 

компьютерных программ, которые можно использовать в качестве обучающих, делает 

этот учебный предмет потенциально привлекательным для детей. 

 В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются задачи 

учебного предмета:   

- сформировать уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;   

- сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего мира, 

заложить основы экологической грамотности, создать условия для усвоения 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;   

- способствовать усвоению простейших взаимосвязей и взаимозависимостей 

между миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде;   

- развивать умение устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми, что происходит за счет развития 

познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции 

и профилактики усугубления имеющихся трудностей развития, обучения и 

социализации;   
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- способствовать и специально обучать переносу сформированных знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия сдействительностью, их своевременной 

актуализации;   

- формирование любознательности, интереса к окружающему предметному и 

социальному миру, бережного отношения к нему, познавательной мотивации.  

Специальные условия обучения для обучающихся с ЗПР 

-Индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся в 

зависимости от уровня сформированности учебно-познавательной деятельности, 

произвольной регуляции, умственной работоспособности, эмоционально-личностных 

особенностей и направленности интересов;   

-адаптация учебного материала; 

  развитие словесно-логического мышления, умения делать выводы; 

  применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных 

схем при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией;   

- выполнение практических работ с использованием опорных схем, плана 

работы, инфографики, наглядных моделей; 

  «пошаговое» изучение учебного материала, при решении практико-

ориентированных задач и жизненных ситуаций; 

  увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с 

жизненным опытом обучающихся; 

  организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей;   

-специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 

использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 

помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях;  

-  целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

  специальный подход к оценке образовательных достижений; 

  профилактика асоциального поведения. 

Используемые технологии обучения:   

- коррекционно-развивающие технологии; 

  технология проблемного обучения; 

  проектная деятельность; 

  здоровьесберегающие технологии; 

  игровые технологии; 
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  технологии смешанного, дистанционного и электронного обучения. 

Место предмета в учебном плане 

4 класс -68 часов (2 часа в неделю). Программой запланированы уроки-экскурсии. 

Проводимые уроки имеют практическую направленность. 

 Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Окружающий мир» 

А.А. Плешаков для 4 класса (М.: Просвещение). 
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1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Окружающий мир» 

 

4 класс 

Личностные результаты включают: 

- внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца "хорошего ученика"; 

- тмотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

- ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

- установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведении и 

поступках; 

- ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности; 

- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

- овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

- адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 

способов деятельности; различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

- использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 

учебной деятельности; 

- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебныхзаданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-

поисковую роль зрения; 

- владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 
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- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие 

для решения различных коммуникативных задач; 

- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Предметные планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных 

действий и действий, совершаемых другими людьми. 
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2. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 

4 класс 

 

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации – глава государства. Политико-административная карта России. Общая 

характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох 

как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты 

по исследованию природных объектов и явлений. Солнце ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, 

озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов человеком. 

Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 



355 
 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 

человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. 

Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах 

отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом 

дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила 

использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной информации, 

опознавание государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных 

порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека используя 

материалы учителя и рабочей тетради; конструировать с помощью учителя в учебных и 

игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; моделировать с опорой 

на образец и предложенный план схемы природных объектов (строение почвы; движение 

реки, форма поверхности); соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой 

природной зоне используя дидактические наглядные материалы; классифицировать 

природные объекты по принадлежности к природной зоне с опорой на образец. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации при помощи вопросов учителя, учитывать правила 

безопасного использования электронных образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» (в условиях контролируемого выхода); делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему на основе дополнительной информации по предложенному учителем 
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плану, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы (с 

помощью взрослых). 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и 

культурного наследия; характеризовать человека как живой организм с опорой на 

предложенный план и иллюстративно-дидактический материал: системы органов; роль 

нервной системы в деятельности организма; создавать текст-рассуждение по предложенному 

плану: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных привычек; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей) с опорой на план; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны с помощью 

учителя и информационных источников (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

планировать под руководством учителя алгоритм решения учебной задачи; 

контролировать процесс и результат выполнения задания используя визуальный план и 

образец, корректировать учебные действия при необходимости; адекватно принимать оценку 

своей работы; планировать под руководством учителя работу над ошибками; находить 

ошибки в своей и чужих работах с использованием справочных материалов, устанавливать 

их причины. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: 

руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; ответственно 

относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно 

оценивать свой вклад в общее дело; анализировать ситуации, возникающие в процессе 

совместных игр, труда, использования инструментов, которые могут стать опасными для 

здоровья и жизни других людей. 
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3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

4 класс 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

Раздел «Земля и человечество» (9 ч) 

Мир глазами астронома 

Понятие об астрономии как науке. Солнечная 

система. Солнце — ближайшая к Земле звезда 

— Знакомиться с учебником и учебными 

пособиями по «Окружающему миру» для 4 

класса, с разворотом «Наши проекты» в 1 -й 

части учебника, выбирать проекты для 

выполнения; 

— понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; 

— рассказывать о мире с точки зрения астро-

нома; 

— работать в паре: изучать по схеме 

строение Солнечной   системы,   перечислять   

планеты в правильной последовательности, 

моделировать строение Солнечной системы; 

— извлекать из текста учебника цифровые 

данные о Солнце, выписывать их в рабочую 

тетрадь; 

— работать со взрослыми: находить в допол-

нительной литературе, Интернете научные 

сведения о Солнце и Солнечной системе, 

кометах и астероидах, готовить сообщения; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Планеты Солнечной системы 

Характеристика планет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. Изучение 

планет астрономами.  Особенности движения  

Земли в космическом пространстве. Причины 

смены дня и ночи и времён года 

— Понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; 

— на основе схемы строения Солнечной систе-

мы характеризовать планеты, перечислять их 

в порядке увеличения и уменьшения размеров, 

осуществлять самопроверку; 

— различать планеты и их спутники; 

— работать в паре: анализировать схемы 

вращения Земли вокруг своей оси и обращения 

вокруг Солнца; 

— практическая работа: моделировать 

движение Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца; — устанавливать     причинно-
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следственные связи между движением Земли 

и сменой дня и ночи, сменой времён года; 

— работать со взрослыми: наблюдать Луну 

невооружённым глазом и с помощью бинокля 

(телескопа); 

— извлекать из дополнительной литературы, 

Интернета информацию об исследованиях 

астрономов и готовить сообщения; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Звёздное небо — Великая книга Природы 

Правила наблюдения звёздного неба. 

Созвездия: Малая Медведица, Большой Пёс, 

Телец. Звёзды: Полярная звезда, Сириус, 

Альдебаран. Плеяды — скопление звёзд в 

созвездии Тельца 

— Понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; 

— работать в паре: изучать по учебнику 

правила наблюдения звёздного неба, 

соотносить их с собственным практическим 

опытом, находить на карте звёздного неба 

знакомые созвездия; 

— моделировать изучаемые созвездия; 

— определять направление на север по Поляр-

ной звезде; 

— выполнять задания электронного 

приложения к учебнику, пользуясь 

персональным компьютером; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Мир глазами географа 

Понятия о географии как науке и 

географических объектах. Карта полушарий. 

История создания карт в мире и в России, 

история создания глобуса 

— Понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; 

— сравнивать глобус и карту полушарий; 

— находить условные знаки на карте 

полушарий; 

— обсуждать значение глобуса и карт в жизни 

человечества; 

— составлять рассказ о географических объ-

ектах с помощью глобуса и карты полушарий; 

— извлекать информацию о географических 

объектах из дополнительных источников и Ин-

тернета и готовить сообщения о них; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 
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оценивать достижения на уроке 

Мир глазами историка 

Понятие об истории как науке. Источники 

исторических сведений. Значение летописей и 

археологии, архивов и музеев для изучения 

истории 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— составлять рассказы о мире с точки зрения 

историка; 

— характеризовать роль исторических источ-

ников для понимания событий прошлого; 

— обсуждать роль бытовых предметов для по-

нимания событий прошлого; 

— посещать краеведческий музей и готовить 

рассказ на основании его экспонатов о 

прошлом своего региона, города (села); 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Когда и где? 

Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. 

Летоисчисление в древности и в наши дни. 

«Лентавремени». Историческаякарта 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— определять по «ленте времени» век, в кото-

ром происходили упоминавшиеся ранее 

исторические события; 

— обсуждать сроки начала года в разных лето-

исчислениях; 

— работать в паре: анализировать историче-

скую карту, рассказывать по ней об историче-

ских событиях; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Мир глазами эколога 

Представления о развитии человечества во 

взаимодействии с природой. Экологические 

проблемы и пути их решения.  

Международные соглашения по охране 

окружающей среды. Меж-

дународныеэкологическиеорганизации. 

Экологическийкалендарь 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— рассказывать о мире с точки зрения 

эколога; 

— работать в группе: анализировать совре-

менные экологические проблемы, предлагать 

меры по их решению; 

— знакомиться с международным сотрудниче-

ством в области охраны окружающей среды; 

— находить в Интернете информацию о спосо-

бах решения экологических проблем и экологи-

ческих организациях в России, готовить сооб-

щения; 

— формулировать выводы из изученного 
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материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Сокровища Земли под охраной 

человечества (2 ч) 

Понятие о Всемирном наследии и его 

составных частях (Всемирном природном и 

Всемирном культурном наследии). Наиболее 

значимые объекты Всемирного природного и 

культурного наследия в России и за рубежом. 

МеждународнаяКраснаякнига 

— Понимать учебную задачу урока и 

стараться её выполнить; 

— рассказывать о. причинах появления 

Списка Всемирного наследия; 

— различать объекты Всемирного природного 

и культурного наследия; 

 — работать в паре: знакомиться по карте-

схеме с наиболее значимыми объектами 

Всемирного наследия, определять их по 

фотографиям; знакомиться по рисунку 

учебника с животным из Международной 

Красной книги; 

— читать в учебнике тексты об одном из 

объектов Всемирного наследия, о животном из 

Международной Красной книги и 

использовать их как образец для подготовки 

собственных сообщений; 

— извлекать из дополнительной литературы, 

Интернета информацию об объектах 

Всемирного наследия и животных из 

Международной Красной Книги и готовить 

сообщения о них; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Раздел «ПриродаРоссии» (10 ч) 

Равнины и горы России 

Формы земной поверхности России. Наиболее 

крупные равнины и горы. Вулканы Камчатки 

_ объект Всемирного наследия. Ильменский 

заповедник 

— Понимать учебные задачи урока и стараться 

их выполнить; 

— работать в паре: находить и показывать 

на 

физической карте России изучаемые 

географические объекты, рассказывать о них 

по карте; 

— различать холмистые и плоские равнины; 

— характеризовать формы земной 

поверхности России, рассказывать о них по 

личным впечатлениям; 

— извлекать из дополнительной литературы, 

Интернета сведения об изучаемых географиче-

ских объектах, готовить сообщения; 

— выполнять на персональном компьютере 
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задания из электронного приложения к 

учебнику; 

— работать со взрослыми: готовить 

материалы к выставке «Где мы были»; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Моря, озёра и реки России 

Моря Северного Ледовитого, Тихого и 

Атлантического океанов. Озёра: Каспийское, 

Байкал, Ладожское, Онежское. Реки: Волга, 

Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Дальневосточныйморскойзаповедник 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— работать в паре: находить и показывать 

на 

физической карте России изучаемые моря, 

озёра, реки, рассказывать о них по карте; 

— различать моря Северного Ледовитого, 

Тихого и Атлантического океанов; 

— характеризовать  особенности   изучаемых 

водных объектов; 

— находить в Интернете сведения о загрязне-

нии воды в морях, озерах, реках и о мерах борь-

бы с загрязнениями; 

— работать со взрослыми: готовить и 

оформлять в классе выставку «Где мы были»; 

— готовить сочинения на тему урока; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Природные зоны России 

Карта природных зон России. План изучения 

природной зоны. Причина смены природных 

зон с севера на юг. Высотная поясность 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— работать в паре: знакомиться с картой 

природных зон России, сравнивать её с 

физической картой России; определять по 

карте природные зоны России, высказывать 

предположения о причинах их смены, 

осуществлять самопроверку; 

— устанавливать причинно-следственные 

связи между освещённостью Солнцем 

поверхности Земли и сменой природных зон; 

работать со схемой освещённости Земли 

солнечными лучами; 

— находить на карте природных зон области 

высотной поясности; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 
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оценивать достижения на уроке 

Зона арктических пустынь 

Местоположение зоны арктических пустынь. 

Зависимость природных особенностей 

Арктики от освещённости её Солнцем. 

Полярный день и полярная ночь. Полярные 

сияния. Живые организмы зоны арктических 

пустынь. Экологическиепроблемы и 

охранаприроды в зонеарктическихпустынь 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— находить и показывать на карте зону 

арктических пустынь, осуществлять 

взаимопроверку; 

— выявлять взаимосвязь природных особен-

ностей зоны арктических пустынь и её 

освещённости солнечными лучами; 

— работать в паре: определять по рисунку 

учебника, какие организмы обитают в зоне ар-

ктических пустынь, объяснять, как они 

приспособлены к условиям жизни; 

рассказывать по рисунку об экологических 

связях в изучаемой природной зоне, 

моделировать характерные цепи питания; 

— рассказывать об освоении природных 

богатств в зоне арктических пустынь и 

возникших вследствие этого экологических 

проблемах, о природоохранных мероприятиях 

и заповедниках; 

— характеризовать зону арктических пустынь 

по плану; 

— извлекать из дополнительной литературы, 

Интернета сведения о животном мире 

изучаемой зоны, готовить сообщения; — 

формулировать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопросы и оцени-

вать достижения на уроке 

Тундра 

Местоположение зоны тундры, обозначение 

её на карте природных зон. Природные 

особенности зоны тундры, характерные 

живые организмы, экологические связи. 

Занятия местного населения. 

Экологическиепроблемы и охранаприроды в 

зонетундры 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— сравнивать общий вид тундры и 

арктической пустыни, описывать тундру по 

фотографии; находить и показывать на карте 

природных зон зону тундры, рассказывать о 

ней по карте; 

— выявлять взаимосвязь природных 

особенностей зоны тундры и её освещённости 

солнечными лучами; 

— работать в паре: рассматривать в 

гербарии и на рисунке растения тундры, 

выявлять черты их приспособленности к 

условиям жизни; знакомиться по рисунку 



363 
 

учебника с животным миром тундры, 

обнаруживать экологические связи в зоне 

тундры, рассказывать о них, моделировать 

характерные цепи питания; 

— рассказывать об освоении природных бо-

гатств в зоне тундры и возникших вследствие 

этого экологических проблемах, о 

природоохранных мероприятиях и 

заповедниках; 

— характеризовать зону тундры по плану; 

сравнивать природу тундры и арктических 

пустынь; 

 — изготавливать макет участка тундры; 

— извлекать из дополнительной литературы 

(книга «Зелёные страницы», энциклопедии), 

Интернета информацию о растениях и 

животных тундры, готовить сообщения; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Леса России 

Местоположение зон тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, зависимость их 

природы от распределения тепла и влаги. 

Растительный и животный мир лесных зон. 

Экологические связи в лесах 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— находить и показывать на карте зону 

тайги, зону смешанных и широколиственных 

лесов, рассказывать о них по карте; 

— устанавливать зависимость особенностей 

лесных зон распределения тепла и влаги; 

— работать в группе: знакомиться по 

материалам учебника с природой лесных зон; 

определять с помощью атласа-определителя 

растения лесов; моделировать характерные 

цепи питания; 

— сравнивать природу тундры и лесных зон; 

— находить в Интернете информацию о 

растениях и животных лесных зон, готовить 

сообщения; 

 — формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Лес и человек 

Роль леса в природе и жизни людей. 

Экологические проблемы и охрана природы в 

лесных зонах. Растения и животные леса, 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— работать в паре: с помощью схемы и текста 

учебника раскрывать роль леса в природе и 
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занесённые в Красную книгу России. Правила 

поведения в лесу. Заповедники и 

национальныепаркилесныхзон 

жизни людей; 

— обсуждать экологические проблемы леса, 

предлагать меры по его охране; 

— обсуждать правила поведения в лесу с ис-

пользованием книги «Великан на поляне»; 

— извлекать из дополнительной литературы и 

Интернета сообщения о растениях и животных 

из Красной книги России, готовить сообщения; 

— совершать виртуальную экскурсию с помо-

щью Интернета в национальный парк 

«Лосиный остров», обсуждать экологические 

проекты этого парка; 

— характеризовать лесные зоны по плану; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Зона степей 

Местоположение зоны степей, её природные 

особенности. Экологические проблемы 

степной зоны и пути их решения. 

Заповедникистепнойзоны. 

Питомникидляредкихживотных 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— сравнивать общий вид леса и степи, описы-

вать степь по фотографиям; 

— находить и показывать на карте 

природных зон зону степей, рассказывать о 

ней по карте; 

— устанавливать зависимость особенностей 

степной зоны от распределения тепла и влаги; 

— работать в паре: знакомиться по 

материалам учебника с растительным и 

животным миром степей, рассказывать по 

рисунку об экологических связях в степи, 

моделировать характерные цепи питания; 

— сравнивать природу зоны степей с 

природой лесов и тундры; 

— обсуждать экологические проблемы зоны 

степей и пути их решения; 

— извлекать из дополнительной литературы и 

Интернета информацию о растениях и 

животных степей, готовить сообщения; 

— совершать виртуальные экскурсии с 

помощью Интернета в степные заповедники, 

обсуждать экологические проекты ученых в 

этих заповедниках; 

— характеризовать зону степей по плану; 

— формулировать выводы из изученного 
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материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Пустыни 

Местоположение зон полупустынь и пустынь, 

их природные особенности. Приспособление 

растений и животных полупустынь и пустынь 

к природным условиям. Освоение 

полупустынь и пустынь человеком. 

Экологические проблемы этих зон и пути их 

решения. Заповедник «Чёрныеземли» 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— сравнивать общий вид степи и пустыни, 

описывать пустыню по фотографиям; 

— находить и показывать на карте 

природных зон  полупустыни  и пустыни,  

рассказывать 

о них по карте; 

— устанавливать зависимость природы 

полупустынь и пустынь от распределения тепла 

и влаги; 

— работать в паре: знакомиться по материа-

лам учебника с растительным и животным ми-

ром пустынь, рассказывать по рисунку об эко-

логических связях в пустыне, моделировать 

характерные цепи питания; 

— сравнивать природу зоны пустынь с приро-

дой степей; 

— обсуждать экологические проблемы полупу-

стынь и пустынь и пути их решения; 

— изготавливать макет участка пустыни; 

— характеризовать зону пустынь по плану; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

У Чёрного моря 

Местоположение зоны субтропиков, её 

природные особенности. Правила 

безопасности во время отдыха у моря. 

Экологические проблемы Черноморского 

побережья Кавказа, животные и растения, 

внесённые в Красную книгу России. Курорты 

Черноморского побережья Кавказа. 

Дендрарий г. Сочи. Национальный парк 

«Сочинский» 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— находить и показывать на карте зону 

субтропиков, рассказывать о ней по карте; 

— устанавливать причины своеобразия 

природы субтропической зоны; 

— работать в паре: знакомиться по материа-

лам учебника с растительным и животным ми-

ром Черноморского побережья Кавказа, 

рассказывать по рисунку об экологических 

связях, моделировать характерные цепи 

питания; 

— обсуждать правила безопасности во время 

отдыха у моря, экологические проблемы Черно-

морского побережья Кавказа; 

— совершать с помощью Интернета 
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виртуальные экскурсии на курорты 

Черноморского побережья Кавказа, в 

Дендрарий г. Сочи, в национальный парк 

«Сочинский»; 

 — обсуждать рассказ «В пещере» из книги 

«Великан на поляне»; 

— работать с терминологическим словариком; 

— характеризовать зону субтропиков по 

плану; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Раздел «Родной край — часть большой страны» (15 ч) 

Наш край 

Политико-административная карта России. 

Наш край на карте России. Картародногокрая. 

Общаяхарактеристикародногокрая 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— работать в паре: знакомиться с политико-

административной картой России; находить на 

политико-административной карте России свой 

регион; знакомиться с картой своего региона, 

рассказывать по ней о родном крае; 

— характеризовать родной край по 

предложенному в учебнике плану; 

— оценивать свои достижения на уроке 

Поверхность нашего края 

Формы земной поверхности родного края. 

Овраги. Балки. Охрана поверхности края 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— описывать по своим наблюдениям формы 

земной поверхности родного края; находить на 

карте региона основные формы земной поверх-

ности, крупные овраги и балки; извлекать из 

краеведческой литературы необходимую 

информацию о поверхности края; 

— обсуждать меры по охране поверхности 

своего края; 

— изготавливать макет знакомого участка по-

верхности родного края; 

— работать со взрослыми: интервьюировать 

взрослых о формах поверхности рядом с 

городом (селом), о наличии оврагов и истории 

их возникновения; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Водные богатства нашего края — Понимать учебную задачу урока и 
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Водные объекты своего региона, их значение 

для жизни края. Источники загрязнения вод в 

регионе. Правилаповедениянаводе 

стремиться её выполнить; 

— работать в группе: составлять список вод-

ных объектов своего региона; описывать одну 

из рек по приведённому в учебнике плану; 

составлять план описания другого водного 

объекта (например, озера, пруда); 

— моделировать значение водных богатств в 

жизни людей; 

— выявлять источники загрязнения близлежа-

щих водоёмов; 

— обсуждать рассказ «Бутылочная почта» из 

книги «Великан на поляне»; 

— участвовать в водоохранных мероприятиях 

в городе (селе); 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Наши подземные богатства 

Важнейшие полезные ископаемые родного 

края, их свойства, способы добычи, 

использование. Охранаподземныхбогатств 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— находить на физической карте России 

условные обозначения полезных ископаемых; 

— практическая работа в группе: 

определять полезное ископаемое, изучать его 

свойства, находить информацию о 

применении, местах и способах добычи 

полезного ископаемого; описывать изученное 

полезное ископаемое по плану; готовить 

сообщение и представлять его классу; 

— сравнивать изученные полезные 

ископаемые; 

— работать со взрослыми: выяснять в крае-

ведческом музее, какие полезные ископаемые 

имеются в регионе; 

 — извлекать из краеведческой литературы 

сведения о предприятиях региона по 

переработке полезных ископаемых; 

— обсуждать рассказ «И камень достоин 

уважения» из книги «Великан на поляне»; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Земля — кормилица 

Разнообразие почв России, наиболее распро-

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
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странённые типы почв. Почвы родного края. 

Охрана почв 

— различать типы почв на иллюстрациях 

учебника и образцах; 

— работать в паре: извлекать из краеведче-

ской литературы информацию о типах почв 

своего региона; изготавливать макет разреза 

почвы; доказывать огромное значение почвы 

для жизни на Земле, осуществлять 

самопроверку; 

— выполнять задания из электронного прило-

жения к учебнику; 

— обсуждать рассказ «Дороже жемчуга и злата 

— под ногами» из книги «Великан на поляне»; 

 — извлекать из краеведческой литературы ин-

формацию об охране почв в регионе; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Жизнь леса 

Лес — сложное единство живой и неживой 

природы. Понятие о природном сообществе. 

Природное сообщество смешанного леса 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— работать в паре: определять с помощью 

атласа-определителя растения смешанного леса 

в гербарии; узнавать по иллюстрациям в учеб-

нике представителей лесного сообщества; вы-

являть экологические связи в лесу; 

— рассказывать по своим наблюдениям о том, 

какие растения, животные, грибы встречаются 

в лесах родного края; 

— моделировать цепи питания, характерные 

для лесного сообщества региона; 

— обсуждать нарушения экологических связей 

в лесном сообществе по вине человека, предла-

гать пути решения экологических проблем; 

— характеризовать лесное сообщество 

региона по данному в учебнике плану; 

— обсуждать материалы рассказов о лесе из 

книги «Великан на поляне»; 

 — работать со взрослыми: наблюдать за 

жизнью леса, определять его обитателей с 

помощью атласа-определителя; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Жизнь луга — Понимать учебную задачу урока и 
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Природное сообщество луга. Влияние 

человека на жизнь луга. Охраналугов 

стремиться её выполнить; 

— работать в паре: описывать луг по 

фотографии, определять растения луга в 

гербарии; знакомиться с животными луга по 

иллюстрации учебника; выявлять 

экологические связи на лугу; 

— рассказывать по своим наблюдениям о 

луговых растениях, животных и грибах своего 

региона; 

— моделировать цепи питания на лугу, осу-

ществлять взаимопроверку и коррекцию; 

— характеризовать луговое сообщество по 

данному в учебнике плану; 

— сравнивать природные особенности леса и 

луга; 

— приводить примеры правильного и 

неправильного поведения человека на лугу, 

выявлять нарушения экологических связей по 

вине человека, предлагать пути решения 

экологических проблем; 

— обсуждать рассказ «Горит трава» из книги 

«Великан на поляне»; 

— составлять памятку «Как вести себя на 

лугу»; 

— работать со взрослыми: наблюдать за жиз-

нью луга, определять его обитателей с 

помощью атласа-определителя; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Жизнь в пресных водах 

Природное сообщество пресных вод. Правила 

поведения у водоёма. Охрана пресноводных 

растений и животных. Болота и ихохрана 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— работать в паре: описывать водоём по фо-

тографии; определять с помощью атласа-опре-

делителя растения пресного водоёма; узнавать 

по иллюстрациям учебника живые организмы 

пресных вод; выявлять экологические связи в 

пресном водоёме; 

— рассказывать по своим наблюдениям об 

обитателях пресных вод родного края; 

— моделировать цепи питания в 

пресноводном сообществе своего региона; 

— характеризовать пресноводное сообщество 
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своего региона по данному в учебнике плану; 

— обсуждать способы приспособления расте-

ний и животных к жизни в воде; 

— извлекать из книг «Зелёные страницы», 

«Великан на поляне» информацию об 

обитателях пресноводных вод, о поведении 

людей и обсуждать её; 

— работать со взрослыми: наблюдать за жиз-

нью пресного водоёма, определять его 

обитателей с помощью атласа-определителя; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Экскурсии в природные сообщества 

родного края (3 ч) 

Природные сообщества, характерные для 

края, где живут 

учащиеся 

— Наблюдать объекты и явления природы; 

— определять природные объекты с помощью 

атласа-определителя; 

— фиксировать результаты наблюдений; 

— сравнивать результаты наблюдений, 

сделанных в различных природных 

сообществах 

Растениеводство в нашем крае 

Растениеводство как отрасль сельского хозяй-

ства. Сорта культурных растений. Отрасли 

растениеводства, развитие их в регионе. 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— выявлять зависимость растениеводства в 

регионе от природных условий; 

 — работать в группе: знакомиться по 

материалам учебника и краеведческой 

литературе с одной из отраслей 

растениеводства, готовить сообщения, 

представлять их классу; 

— практическая работа: определять с помо-

щью иллюстраций учебника полевые культуры 

в гербарии; различать зёрна зерновых культур; 

— различать сорта культурных растений (на 

примерах, характерных для региона); 

— работать со взрослыми: наблюдать за ве-

сенними работами в поле, огороде, саду, уча-

ствовать в посильной работе по выращиванию 

растений; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Животноводство в нашем крае 

Животноводство как отрасль сельского хозяй-

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
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ства. Породы домашних животных. Отрасли 

животноводства, развитие их в регионе 

— выявлять зависимость животноводства в 

регионе от природных условий; 

— работать в группе: знакомиться по 

материалам учебника и краеведческой 

литературе с одной из отраслей 

животноводства, готовить сообщения, 

представлять их классу; 

— различать породы домашних животных (на 

примерах, характерных для региона); 

— работать со взрослыми: наблюдать за тру-

дом животноводов, участвовать в посильной 

работе по уходу за домашними 

сельскохозяйственными животными; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения 

за первое полугодие 

Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 

— Выполнять тесты с выбором ответа; 

— оценивать    правильность/неправильность 

предложенных ответов; 

— адекватно оценивать свои знания в соответ-

ствии с набранными баллами 

Презентация проектов (по выбору). 

Презентация проектов с демонстрацией иллю-

страций и других подготовленных материалов 

В процессе презентации проектов учащиеся де-

монстрируют умения: 

— извлекать информацию из дополнительных 

источников и Интернета; 

— посещать музеи, обрабатывать материалы 

экскурсий; 

— интервьюировать старших членов семьи, 

других взрослых; 

— готовить иллюстрации для презентации 

проекта (фотографии, слайды, рисунки); 

— готовить тексты сообщений; 

— выступать с сообщением в классе; 

— оценивать свои достижения по выполнению 

проекта и достижения товарищей 

Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 ч) 

Начало истории человечества 

История первобытного общества. 

Первобытноеискусство 

— Знакомиться с разворотом «Наши проекты» 

во 2-й части учебника, выбирать проекты для 

выполнения; 

— понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; 

— определять по «ленте времени» 

длительность периода первобытной истории; 
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— обсуждать роль огня и приручения живот-

ных; 

— анализировать иллюстрации учебника; 

— рассказывать на основе экскурсии в 

краеведческий музей о жизни, быте и культуре 

первобытных людей на территории региона; 

— понимать роль археологии в изучении 

первобытного общества; 

— выполнять задания из электронного прило-

жения к учебнику; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Мир древности: далёкий и близкий 

История Древнего мира: Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим. Культура, 

религия, археологическиенаходки 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— определять по «ленте времени» 

длительность истории Древнего мира; 

— находить на карте местоположение древних 

государств; 

— извлекать информацию из учебника, 

анализировать иллюстрации, готовить 

сообщения и презентовать их в классе; 

— обобщать сведения о древних государствах, 

их культуре, религиях, выявлять общее и 

отличия; 

— понимать роль появления и развития пись-

менности в древности для развития человече-

ства, сопоставлять алфавиты древности; 

— понимать роль археологических находок 

для изучения истории древних государств; — 

работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Средние века: время рыцарей и замков 

Средние века в истории Европы. 

Возникновение городов. Появление мировых 

религий в древности и в Средние века. Рыцари 

и замки. Изобретениекнигопечатания 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— сопоставлять длительность исторических 

периодов Древнего мира и Средневековья, 

определять по «ленте времени» длительность 

Средневековья; 

— находить на карте местоположение крупных 

городов, возникших в Средневековье; 
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— описывать по фотографиям средневековые 

достопримечательности современных городов; 

— сопоставлять исторические источники по 

изучению Древнего мира и Средневековья; 

— развивать воображение, реконструируя 

быт и рыцарские турниры Средневековья; 

— сопоставлять мировые религии, выявлять 

их сходство и различия: место и время их 

возникновения, особенности храмов; 

— понимать важность изобретения книгопеча-

тания для человечества; 

— выполнять задания из электронного прило-

жения к учебнику; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Новое время: встреча Европы и Америки 

Новое время в истории Европы. Развитие 

предпринимательства, достижения в области 

науки и культуры. 

Великиегеографическиеоткрытия. 

Развитиетехники 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— определять по «ленте времени» 

длительность периода Нового времени, 

сопоставлять её с длительностью Древнего 

мира и Средневековья; 

— сопоставлять жизненную философию 

людей в Средневековье и в Новое время; 

— прослеживать по карте маршруты Великих 

географических открытий; 

— обсуждать методы изучения истории 

Древнего мира и Нового времени; 

— выявлять по фотографиям различия в архи-

тектуре городов Древнего мира, Средневековья 

и Нового времени; 

— обсуждать роль великих географических от-

крытий в истории человечества; 

— характеризовать научные открытия и 

технические изобретения Нового времени; 

 — развивать воображение, реконструируя 

историю технических изобретений в Новое 

время; 

— выполнять задания электронного приложе-

ния к учебнику; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 
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материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Новейшее время: история продолжается се-

годня 

Исследования Арктики и Антарктики. 

Развитие парламентаризма и республиканской 

формы правления. Достижения современной 

науки и техники. Освоение космоса. Первая и 

Вторая мировые войны, изобретение ядерного 

оружия. Организация Объединённых Н 

Жизнь древних славян 

Расселение восточных славян. 

Древнеславянские племена. Занятия древних 

славян, их жилища, быт, верования. Союзы 

племён. 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— находить на «ленте времени» начало Новей-

шего времени; 

— характеризовать   значение   исследования 

Арктики и Антарктики для развития науки; 

— характеризовать изменения в 

политическом устройстве стран мира; 

— рассказывать о научных открытиях и 

технических изобретениях XX—XXI веков; 

— выполнять задания из электронного прило-

жения к учебнику; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Раздел «Страницы истории России» (20 ч) 

Жизнь древних славян 

Расселение восточных славян. 

Древнеславянские племена. Занятия древних 

славян, их жилища, быт, верования. 

Союзыплемён 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— анализировать  карту  расселения  племён 

древних славян; 

— выявлять взаимосвязь жизни древних 

славян и их занятий с природными условиями 

того времени; 

— характеризовать верования древних 

славян; 

— моделировать древнеславянское жилище; 

— составлять план рассказа на материале 

учебника; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Во времена Древней Руси 

Торговый путь «из варяг в греки». Основание 

Новгорода и Киева. Призвание на княжение 

Рюрика. Возникновение Древнерусского 

государства.  Многонациональный характер 

Древней Руси. Поход Олега на Византию. 

КрещениеДревнейРуси 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— прослеживать по карте Древней Руси путь 

«изваряг в греки» и расширение территории го-

сударства в IX—XI веках; 

— характеризовать систему государственной 

власти в IX—XI веках в Древней Руси; 

— отмечать на «ленте времени» дату 

Крещения Руси; 
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— обсуждать причину введения на Руси 

христианства и значение Крещения; 

— анализировать былину об Илье Муромце 

как отражение борьбы Древней Руси с 

кочевниками; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Страна городов 

Устройство  древнерусского  города.  Древний 

Киев и Древний Новгород. 

Берестяныеграмотыкакисторическийисточник. 

ОснованиеМосквы 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— в ходе самостоятельной работы (в группах) 

анализировать карты Древнего Киева и 

Древнего Новгорода, характеризовать их 

местоположение, оборонительные сооружения, 

занятия горожан, систему правления, находки 

берестяных грамот в Новгороде, готовить 

сообщения, презентовать их на уроке; 

— сопоставлять на основе сделанных сообще-

ний жизнь двух главных городов Древней Руси; 

— обсуждать важность находок археологами 

берестяных грамот; 

— развивать воображение, реконструируя 

жизнь древних новгородцев; 

— обсуждать, почему былина о Садко могла 

появиться только в Новгороде; 

 — характеризовать значение летописи об 

основании Москвы как исторического 

источника; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Из книжной сокровищницы Древней Руси 

Кирилл  и  Мефодий — создатели  славянской 

письменности.  Распространение грамотности 

в Древней Руси. Древнерусскиелетописи. «По-

вестьвременныхлет». Рукописные книги 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— обсуждать роль создания славянской 

письменности для распространения культуры в 

Древней Руси; 

— характеризовать состояние грамотности на 

Руси после создания славянской азбуки; 

— выявлять роль летописей для изучения 

истории России; 

— характеризовать оформление рукописных 
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книг как памятников древнерусского искусства; 

— сопоставлять   оформление  древнерусских 

книг с современными; 

— обсуждать роль рукописной книги в разви-

тии русской культуры; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Трудные времена на Русской земле 

Феодальная раздробленность Руси в середине 

XII века. Нашествие Батыя. Монгольское иго. 

Александр Невский 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— прослеживать по карте нашествие Батыя на 

Русь; 

— обсуждать причины поражения Древней 

Руси в ходе монгольского нашествия; 

— описывать по иллюстрациям учебника во-

оружение древнерусских и монгольских 

воинов; 

— рассказывать о монгольском нашествии по 

плану учебника; 

— находить на карте места сражений Алексан-

дра Невского со шведскими и немецкими 

захватчиками; 

— по иллюстрациям в учебнике сравнивать 

вооружение русских воинов и немецких 

рыцарей; 

— высказывать своё отношение к личности 

Александра Невского; 

— работать с терминологическим словариком; 

— заполнять «Героическую летопись России» 

(вкладка в рабочей тетради); 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Русь расправляет крылья 

Возрождение  северо-восточных  земель  Руси 

в конце XIII — начале XIV века. 

МосковскийкнязьИванКалита — 

собирательрусскихземель. 

СергийРадонежский 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— приводить факты возрождения северо-вос-

точных земель Руси; 

— рассказывать по иллюстрациям в учебнике 

о Москве Ивана Калиты; 

— прослеживать по карте объединение 

русских земель вокруг Москвы; 

— обсуждать, какие личные качества Ивана 
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Калиты сыграли роль в успехе его правления; 

— выполнять задания из электронного прило-

жения к учебнику; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Куликовская битва 

Поход Мамая на Русь. Подготовка 

объединённого русского войска под 

командованием московского князя Дмитрия 

Ивановича. Благословение Сергия 

Радонежского. Поединок Пересвета и 

Челубея. Ход Куликовской битвы. 

Победарусскихвойск 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— прослеживать по карте передвижения рус-

ских и ордынских войск; 

— составлять план рассказа о Куликовской 

битве; 

— рассказывать о Куликовской битве по со-

ставленному плану; 

— моделировать ход Куликовской битвы; 

— отмечать на «ленте времени» дату Куликов-

ской битвы; 

— обсуждать, почему была так важна для Дми-

трия Донского поддержка Сергия 

Радонежского; 

— рассказывать о поединках богатырей; 

— заполнять вкладыш к рабочей тетради «Ге-

роическая летопись России»; 

— осознавать роль Куликовской битвы в исто-

рии России; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Иван Третий 

Противостояние на Угре. Падение 

монгольского ига. Объединение княжеств 

вокруг Москвы. Возникновение единого 

независимого Российского государства со 

столицей в Москве. Перестройка Кремля. 

Кремль — символ Москвы. Герб государства 

— двуглавый орёл. Укрепление экономики. 

Иван Грозный — первый российский царь. 

Земский собор. Опричнина. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. Начало 

освоения Сибири 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— рассказывать об изменении политики в от-

ношении Золотой Орды; 

— описывать по иллюстрациям в учебнике из-

менения в облике Москвы; 

— обсуждать значение освобождения от мон-

гольского ига; 

— выполнять задания из электронного прило-

жения к учебнику; 

— заполнять вкладыш к рабочей тетради «Ге-

роическая летопись России»; 

— отмечать на «ленте времени» даты освобож-

дения от монгольского ига, венчания Ивана 
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Грозного на царство; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Мастера печатных дел 

Начало книгопечатания в России. Первопечат-

ник Иван Фёдоров. Издание учебников 

Василия Бурцова, МелетияСмотрицкого, 

Кариона Истомина 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— обсуждать, как повлияло начато книгопеча-

тания на развитие просвещения и культуры в 

России; 

— на основе самостоятельного изучения 

материала учебника (по группам) 

рассказывать о первопечатнике Иване 

Фёдорове и издании первых русских 

учебников; 

— сопоставлять современные и 

первопечатные учебники по иллюстрациям; 

— работать с терминологическим словариком; 

— развивать воображение, «обучая грамоте» 

учеников XVII века; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Патриоты России 

Смута. Польская интервенция. Народное 

ополчение под руководством Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского. 

ОсвобождениеМосквы. Из-

браниенацарствоМихаилаРоманова 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— обсуждать значение организации народного 

ополчения и освобождения Москвы от 

польской интервенции; 

— отмечать на «ленте времени» год 

освобождения Москвы; 

— заполнять приложение к рабочей тетради 

«Героическая летопись России»; 

— выполнять задания из электронного прило-

жения к учебнику; 

— работать с терминологическим словариком; 

— рассказывать об этом событии от имени 

участника ополчения; 

— осознавать роль борьбы за независимость в 

начале XVI века в истории России; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Пётр Великий — Понимать учебную задачу урока и 
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Организация «Потешных полков». 

Путешествие Петра в Европу и работа в 

качестве плотника на верфях. Реформы Петра. 

Основание Петербурга. Создание русского 

флота. Пётр I — первый российский 

император 

стремиться её выполнить; 

— рассказывать о реформах Петра I на основе 

материала учебника; 

— извлекать из дополнительной литературы и 

Интернета информацию о Петре I, которой нет 

в учебнике; 

— описывать достопримечательности Санкт-

Петербурга; 

— обсуждать, заслуженно ли Пётр I стал назы-

ваться Великим; 

— отмечать на «ленте времени» год основания 

Санкт-Петербурга, год, когда Россия стала 

империей; 

— находить на карте приобретения города, ос-

нованные Петром I; 

— высказывать своё отношение к личности 

Петра Великого; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Биография М. В. Ломоносова. 

Энциклопедический характер его 

деятельности. Основание Московского 

университета 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— составлять план рассказа о М. В. 

Ломоносове; 

— прослеживать по карте путь М. В. 

Ломоносова из Холмогор в Москву; 

— обсуждать, каковы были заслуги М. В. 

Ломоносова в развитии науки и культуры; 

— отмечать на «ленте времени» дату 

основания Московского университета; 

— извлекать из Интернета сведения о совре-

менном МГУ им. М. В. Ломоносова; 

— высказывать своё отношение к личности 

М. В. Ломоносова; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Екатерина Великая 

Екатерина Великая — продолжательница 

реформ Петра I. Личные качества 

императрицы. Продолжение строительства 

Санкт-Петербурга. Развитие просвещения. 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— обсуждать, заслуженно ли Екатерина 

Вторая стала называться Великая; 

— описывать достопримечательности 
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Положение крестьянства. Восстание под 

руководством Емельяна Пугачёва. Войны с 

Турцией за выход к Азовскому и Чёрному 

морям 

Петербурга; 

— сравнивать положение разных слоев 

российского общества; 

— рассказывать по учебнику о крестьянской 

войне Е. Пугачёва; 

 — прослеживать по карте рост территории го-

сударства; 

— рассказывать по учебнику о Ф. Ф. Ушакове 

и А. В. Суворове; 

— извлекать из Интернета сведения о Петер-

бурге, Москве, других городах России в XVIII 

веке; 

— выполнять задания из электронного прило-

жения к учебнику; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Отечественная война 1812 года 

Вторжение в Россию армии Наполеона. От-

ступление русской армии. Назначение М. И. 

Кутузова главнокомандующим. Бородинская 

битва. Пожар Москвы. Отступление 

Наполеона. Партизанское движение. Д. В. 

Давыдов. Победа над Наполеоном 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— на основе самостоятельной работы по учеб-

нику рассказывать о Бородинском сражении; 

— отмечать на «ленте времени» 

Отечественную войну 1812 года; 

— заполнять приложение к рабочей тетради 

«Героическая летопись России»; 

— обсуждать, почему война 1812 года 

называется Отечественной; 

— обсуждать, почему после Отечественной 

войны 1812 года был воздвигнут на Красной 

площади памятник Кузьме Минину и Дмитрию 

Пожарскому; 

— извлекать из Интернета сведения о биогра-

фиях героев Отечественной войны 1812 года, 

готовить доклады, презентовать их в классе; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Страницы истории XIX века 

Декабристы, основные идеи движения, высту-

пление 14 декабря 1825 года. Освобождение 

крестьян от крепостной зависимости в 1861 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— в ходе самостоятельной работы (по группам) 

над темами «Декабристы», «Освобождение кре-
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году, его значение. Петербург и Москва после 

1861 года, рост промышленности, городские 

контрасты. Технические достижения России в 

XIX веке: электрическое освещение городов, 

трамвай, телефон, развитие железной дороги, 

Транссиб, открытие Политехнического музея 

стьян», «Петербург и Москва» изучать текст 

учебника, выполнять задания из рабочей 

тетради и электронного приложения к 

учебнику, готовить сообщения и презентовать 

их на уроке; 

— работать с историческими картами, нахо-

дить на карте Транссибирскую магистраль; 

— сопоставлять исторические источники; 

— извлекать из краеведческой литературы 

сведения о технических новшествах, 

появившихся в XIX веке в регионе; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Россия вступает в XX век 

Николай II — последний император России. 

Возникновение политических партий. В. И. 

Ленин и партия большевиков. Неудачи России 

в Первой мировой войне. Февральская 

революция 1917 года. Октябрьская революция 

1917 года. Гражданскаявойна. 

Гибельцарскойсемьи. Победабольшевиков 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— отмечать на «ленте времени» начало 

Первой мировой войны, Февральской и 

Октябрьской революций; 

— составлять план рассказа о событиях начала 

XX века и рассказывать о них по плану; 

— интервьюировать взрослых членов семьи о 

том, какую роль сыграли Октябрьская револю-

ция и Гражданская война в судьбе семьи; 

— развивать воображение, составляя от лица 

журналиста начала XX века интервью с 

учёным, каким он видит наступивший век; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Страницы истории 1920—1930-х годов 

Образование СССР. Переход предприятий в 

собственность государства. Борьба с 

неграмотностью. Изменения в жизни города и 

деревни. Репрессии 1930-х годов 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— знакомиться по карте СССР с администра-

тивно-территориальным устройством страны; 

— сравнивать гербы России и СССР по иллю-

страциям в рабочей тетради и в электронном 

пособии, знакомиться с символикой герба 

СССР; 

— сравнивать тексты гимнов 

дореволюционной России, СССР и Российской 

Федерации; 

— в ходе внеурочной экскурсии по городу вы-

яснять, какие названия возникли при 
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Советской власти и какие реалии они 

отражают; 

— знакомиться по фотографиям в Интернете с 

обликом довоенных станций метро (для мо-

сквичей — в ходе внеурочной экскурсии); 

— прослушивать в записях песни 1930-х 

годов; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Великая война и великая Победа (2 ч) 

Начало Великой Отечественной войны. 

Лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!». 

Блокада Ленинграда. Разгром фашистских 

войск под Москвой. Битва за Сталинград. 

Курское сражение. Изгнание фашистских 

войск с территории СССР. Освобождение 

Европы. Штурм Берлина. Парад Победы в 

1945 году. Города-герои, города воинской 

славы. ЦенаПобеды 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— составлять план рассказа о ходе Великой 

Отечественной войны, рассказывать о ней по 

плану; 

— обсуждать, в чём значение Победы в Вели-

кой Отечественной войне для нашей страны и 

всего мира; 

— встречаться с ветеранами войны, 

интервьюировать их; 

 — прослушивать в записи песню «Вставай, 

страна огромная» и другие песни времён 

войны; 

— делиться впечатлениями от фотографий во-

енных лет и от картин на тему войны и Парада 

Победы; 

— выяснять в краеведческом музее, какой 

вклад внёс город (село) в Победу; 

— собирать материал о мероприятиях 

празднования годовщины Победы в родном 

городе (селе), в регионе; 

— интервьюировать старших членов семьи об 

участии их в войне, как они встретили День По-

беды в 1945 году; 

— готовить праздник ко Дню Победы; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Страна, открывшая путь в космос 

Начало освоения космоса в 1957 году. Юрий 

Гагарин — первый космонавт Земли. 

Космическая станция «Мир», Международная 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— извлекать из дополнительной литературы, 

Интернета информацию об освоении космоса 
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космическая станция (МКС). Развитие СССР 

до 1980-х годов: достижения и проблемы. 

Перестройка. Распад СССР 

(для учащихся Москвы — из внеурочной 

экскурсии в музей космонавтики); 

— интервьюировать старших членов семьи о 

том, как они запомнили день 12 апреля 1961 

года; 

— прослушивать в записи песни, 

посвященные полёту Юрия Гагарина; 

— знакомиться с репродукциями картин 

космонавта А. Леонова на космическую тему; 

— интервьюировать старших членов своей 

семьи о послевоенной истории страны и их 

участии в развитии страны, о проблемах страны 

и семьи, отбирать в семейном архиве 

необходимые фотографии, готовить 

сообщение и презентовать его в классе; 

— работать с электронным пособием; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Раздел «СовременнаяРоссия» (9 ч) 

Основной закон России и права человека 

Понятие о федеративном устройстве России. 

Многонациональный характер населения Рос-

сии.  Конституция — основной закон страны. 

ВсеобщаяДекларацияправчеловека, 

Конвенция о правахребёнка 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— находить  на  политико-административной 

карте РФ края, области, республики, автоном-

ные округа, автономные области, города феде-

рального значения; 

— анализировать закреплённые в Конвенции 

права ребёнка; 

— обсуждать, как права одного человека соот-

носятся с правами других людей; 

— выполнять задания из электронного прило-

жения к учебнику; 

— готовить проекты «Декларации прав» 

(членов семьи, учащихся класса, учителей и 

учащихся), обсуждать их в классе; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Мы — граждане России 

Понятие о гражданстве. Права и обязанности 

гражданина России. Государственное 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— различать права и обязанности гражданина, 
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устройство Российской Федерации: 

Президент, Федеральное собрание, 

Правительство 

устанавливать их взаимосвязь; 

— различать прерогативы Президента, Феде-

рального Собрания и Правительства; 

— следить за государственными делами по 

программам новостей ТВ и печатным 

средствам массовой информации; 

 — моделировать деятельность депутата 

(вносить предложения по законопроектам в 

ходе ролевой игры); 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Славные символы России 

Государственные герб, флаг и гимн, их 

история, значение в жизни государства и 

общества. Уважение к 

государственнымсимволам — уважение к 

роднойстране 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— знакомиться с особенностями герба Рос-

сийской Федерации, его историей, символикой, 

отличать герб России от гербов других госу-

дарств; 

— знакомиться с Государственным флагом 

России, его историей, с Красным знаменем 

Победы; 

— выучить текст гимна России, знакомиться 

с правилами его исполнения, с историей гимна 

России, отличать гимн Российской Федерации 

от гимнов других государств; 

— обсуждать, зачем государству нужны сим-

волы; 

— моделировать символы своего класса, 

семьи; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Такие разные праздники 

Праздники в жизни человека, семьи, страны. 

День России, День Государственного флага 

Российской Федерации, День народного 

единства, День Конституции, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год, 

Рождество Христово, Международный 

женский день, День весны и труда 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— различать праздники государственные, про-

фессиональные, церковные, народные, семей-

ные; 

— знакомиться с праздниками и Памятными 

днями России, обсуждать их значение для стра-

ны и каждого её гражданина; 

— выяснять, используя краеведческую литера-

туру, какие праздники отмечаются в крае, где 
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живут учащиеся; 

— рассказывать о своих любимых праздни-

ках; 

— работать со взрослыми: составлять кален-

дарь профессиональных праздников в соответ-

ствии с профессиями родителей; 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Путешествие по России (3 ч) 

Регионы и города России, их история, 

важнейшие достопримечательности. Народы 

России, особенности их традиционной 

культуры. Знаменитые соотечественники, 

уважение к их вкладу в историю и культуру 

России 

— Понимать учебные задачи уроков и стре-

миться их выполнить; 

 — знакомиться по материалам учебника и до-

полнительной литературе с регионами, города-

ми, народами России; 

— совершать виртуальные экскурсии с помо-

щью Интернета в разные города России, посе-

щать музеи, осматривать памятники истории и 

культуры; 

— рассказывать по личным впечатлениям о 

разных уголках России, демонстрировать фо-

тографии, сувениры; 

— анализировать и сравнивать гербы 

городов России, выяснять их символику; 

— пользуясь информацией из различных источ-

ников, готовить сообщения (сочинения) о ре-

гионах, городах, народах России, знаменитых 

соотечественниках (по своему выбору); 

— формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроках 

Проверим себя и оценим свои достижения 

за первое полугодие 

Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 

— Выполнять тесты с выбором ответа; 

— оценивать правильность/неправильность 

предложенных ответов; 

— адекватно оценивать свои знания в соответ-

ствии с набранными баллами 

Презентация проектов (по выбору). 

Презентация проектов с демонстрацией иллю-

страций и других подготовленных материалов 

В процессе презентации проектов учащиеся де-

монстрируют умения: 

— извлекать информацию из дополнительных 

источников и Интернета; 

— посещать музеи, обрабатывать материалы 

экскурсий; 

— интервьюировать старших членов семьи, 

других взрослых; 
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— готовить иллюстрации для презентации 

проекта (фотографии, слайды, рисунки); 

— готовить тексты сообщений; 

— выступать с сообщением в классе; 

— оценивать свои достижения по выполнению 

проекта и достижения товарищей 
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4. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция 

 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы . 1-4 классы. –М: Просвещение, 2020. 

Учебники 

Просвещение , 2020. 

Плешаков А. А. Окружающий мир . Учебник . 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение , 

2020. 

Плешаков А. А. Окружающий мир . Учебник . 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение , 

2020. 

 

Рабочие тетради 

Плешаков А.А. Окружающий мир . Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1– М. : 

Просвещение, 2020. 

Плешаков А.А. Окружающий мир . Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2– М. : 

Просвещение, 2020. 

 

Тесты 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З. Д. Окружающий мир: Тесты: 4 класс. – М.: 

Просвещение, 2020. 

 

Методические пособия  

1.Плешаков А.А. От земли до неба : Атлас-определитель: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений .- М.: Просвещение, 2020. 

2. Плешаков А.А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов. – М.: 

Просвещение, 2020. 

3. Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2020. 

 

Компьютерные и информационно- коммуникативные средства 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс. 

 

Технические средства обучения 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер 

Диапроектор. 

 

Оборудование класса 

Ученические столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенная доска. 
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2.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7-2) по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» для обучающихся 4 класса разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ЗПР;  

– - Федеральная адаптированная   образовательная программа начального общего для 

образования обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья (приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023) 

 

Адаптированнаярабочаяпрограммапредназначенадляобучениядетейсзадержк

ой психического развития (вариант 7.2.), у которых при потенциально 

сохранныхвозможностяхинтеллектуальногоразвитиянаблюдаетсяслабостьпамяти,вни

мания,недостаточностьтемпаиподвижности психическихпроцессов, 

повышеннаяистощаемость,несформированностьпроизвольнойрегуляциидея

тельности,эмоциональнаянеустойчивость. 

Реализация данной программы (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся 

с ЗПРполучает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершенияшкольного обучения с образованием сверстников без ограничений 

здоровья, но при 

этомобъемзнанийиуменийпоосновнымпредметамсокращаетсянесущественнозасчетус

траненияизбыточныхпоотношениюкосновномусодержаниютребований. 

ОбучениеобучающихсясЗПР(вариант7.2)реализуетсясовместносдругимиобуча

ющимисяприсоблюдениитребованийиндивидуальногоподхода.Уданнойкатегорииобу

чающихсяможетбытьспецифическоерасстройствочтения,письма,арифметическихнав

ыков(дислексия,дисграфия,дискалькулия),атакжевыраженныенарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной 

сферы,препятствующиеосвоению программыв полномобъеме. 

Программа обеспечивает дифференцированный подход к обучающимся ОВЗ. 

В работе с детьми с задержкой психического развития (вариант 7.2) используется 

принцип системности коррекционных,профилактических и развивающих задач.  

Организация коррекционной работыисходит из возможностей ребенка – 

лежит в зоне умеренной трудности, 

нодоступнодлявыполнения.Выборметодовобученияосуществляетсявсоответствиисос

обенностямипознавательнойдеятельностидетейструдностямивобучении,всвязисчемв

ажноеместозанимаетметод «маленьких шагов» с большой детализацией, 

развернутостью действий в формеалгоритмовииспользованиемпредметно-

практическойдеятельности.Такжеприменяется дифференцированный подход к 

выбору домашнего задания. Дляиндивидуальной работы на уроке используются 

карточки и дополнительныйматериал. 

Коррекционная работа на уроках с детьми задержкой психического 

развитиявключает все формы личностного и коллективного воздействия на ребенка 

ипредставлена следующими принципами:  

развитие интеллекта с опорой на 
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«зонуближайшегоразвития»;развитиевадекватномтемпе; 

воздействиечерезэмоциональнуюсферу;индивидуальноеобъяснениематериала

винтереснойформе; 

гибкаясистемаконтроля знанийиихоценки.  

 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним.  

Целью учебного курса ОРКСЭ является формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи учебного курса ОРКСЭ  

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- 

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы;  

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

Основные задачи реализации содержания для обучающихся с ЗПР  

1. Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию.  

2. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  

Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

Один из модулей изучается учащимися с их согласия и по выбору родителей 

(законных представителей) на основании заявлений. С учетом этого в 4 классе 

разработана данная рабочая программа по шестому модулю «Основы светской 

этики». Этот учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. И 

выбранный обучающимися и их родителями модуль согласуется по педагогическим 

целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, 

достижение которых обучающимся должен обеспечить образовательный процесс, 

осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с учетом 
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образовательных возможностей учащихся. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

На предмет  «Основы религиозных культур  и  светской этики»», модуль «Основы  

светской этики»   в 4 классе   в учебном плане  отводится   34 часа (1 час   в неделю). 
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2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями 

используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации 

Метапредметные результаты 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  
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6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 
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 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. 

 

Предметные результаты 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать:  

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

4) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Обучающийся научится: 

-  Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

-  Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

-  Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него. 

-  Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций. 

 - Знать, понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России. 

-  Формировать первоначальные представления о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России. 

-  Осознавать ценность нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



394 
 

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОРКСЭ» 
 

Модуль «Основы светской этики» 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира. Представление о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

 

Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.) 

Россия – Родина моя.  

Введение. Этика — наука о нравственной жизни человека 

Часть I 

Раздел 1. Этика общения 

Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — добрые 

слова и поступки. Каждый интересен.  

Раздел 2. Этикет 
Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк 

нашей речи.  

Раздел 3. Этика человеческих отношений 
В развитии добрый чувств — творение души. Природа — волшебные двери к добру и доверию. Чувство 

родины. Жизнь протекает среди людей.  

Раздел 4. Этика отношений в коллективе 
Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс — мои друзья. Ежели душевны вы и к 

этике не глухи.  

 

Часть II 

Раздел 1. Простые нравственные истины 
Жизнь священна. Человек рождён для добра. Милосердие — закон жизни. Жить во благо себе и другим.  

Раздел 2. Душа обязана трудиться 
Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика 

поступков.  

Раздел 3. Посеешь поступок - пожнешь характер 
Общение и источники преодоления. Ростки нравственного поведения. Доброте сопутствует терпение. 

Действия с приставкой «со» — вместе.  

Раздел 4. Судьба и родина едины 

С чего начинается Родина... В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как чело века. 

Слово, обращённое к себе. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

Тема Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
Количество 

часов 

Россия  - наша 

Родина 

Пользоваться условными 

обозначениями учебника. Вести 

учебный, межкультурный диалог. 

Различать способы и средства 

познания духовных традиций. 

Оценивать результаты своей работы 

на уроке и во внеурочной 

деятельности. Понимать значение 

духовных традиций народов России в 

жизни человека, семьи, общества 

1ч 

Ведение. Этика 

– наука о 

нравственной 

жизни человека. 

Рассказывать о взаимосвязи и 

взаимовлиянии этики и 

нравственности. Прогнозировать 

содержание урока. Читать и 

воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание 

прочитанного текста. Понимать 

значение понятий «этика», «мораль». 

Устанавливать взаимосвязь и 

взаимовлияние этики и 

нравственности. Использовать 

ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной 

речи. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы 

1ч 

Часть I   16ч 

Раздел 1. Этика 

общения 

Вести учебный, социокультурный диалог. 

Определять понятия добра и зла. 

Сопоставлять проявления добра и зла. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Применять полученные знания в жизни. 

Составлять небольшой текст-рассуждение 

на темы добра и зла. 

Объяснять значение изучаемых понятий. 

Определять основные характеристики 

общения. Анализировать особенности 

общения на основе золотого правила 

нравственности. Аргументировать свою 

позицию. 

Различать проявления добра и зла. 

4ч 
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Осмысливать с этих позиций своё 

поведение и поведение окружающих. 

Осознавать с позиции нравственности 

свои поступки. Характеризовать примеры 

добрых правил. Уметь вести диалог о 

значении добрых слов и поступков. 

Определять особенности 

индивидуального проявления 

окружающих. Находить нужные 

слова при общении с другими. 

Осознанно определять значение 

моральных норм во взаимодействии 

людей. С пониманием отвечать на 

учебные вопросы разных типов. 

Раздел 2. Этикет  Уметь охарактеризовать правила этикета. 

Осознанно соблюдать правила этикета. 

Вырабатывать в поведении соответствие 

правилам этикета. С пониманием 

комментировать иллюстрации 1правил, 

соотносить с ними своё поведение. 

Обосновывать свою точку зрения. 

Обозначать сущность понятия «этикет». 

Обосновывать необходимость 

соблюдения правил этикета. Накапливать 

знания по правилам этикета, уметь 

аргументировать их значение и смысл. 

Знать основные правила этикета. Уметь 

обосновать необходимость соблюдения 

правил этикета в школе и дома, обозначать 

их перечень. Осознанно комментировать 

текст учебника. 

Осознавать значение понятия «речь». 

Видеть и выражать многогранность 

взаимосвязи понятий «речь» и 

«речка». Характеризовать образную 

выразительность слова. 

Использовать ключевые понятия 

урока в собственной устной и 

письменной речи. Составлять 

небольшой рассказ, используя 

образные речевые средства. 

4ч 

Раздел 3. Этика 

человеческих 

отношений 

Объяснять, в чём этическая и 

эмоциональная основа понятия «душа». 

Использовать индивидуальные знания по 

предметам «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» для объяснения 

данного понятия. Осознанно 

характеризовать понятия «духовность», 

«душевность». Соотносить понятия 

«душа», «духовность» 

4ч 
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Определять смысловое значение понятия 

«справедливость». Иллюстрировать 

примеры значимость природы в жизни 

человека из личного опыта и опыта других 

людей. Осознавать взаимосвязь природы и 

жизни человека, аргументировать свои 

высказывания. 

Объяснять смысловую основу понятий 

«род», «Родина». Осознанно определять, 

что значит быть патриотом. 

Анализировать текст учебника в 

соответствии с изучаемыми понятиями. 

Составлять небольшой текст-рассуждение 

на тему родины, патриотизма. Находить в 

литературе иллюстрации обсуждаемых 

понятий 

Понимать значение понятия 

«человечности». Осознанно 

аргументировать влияние 

взаимодействий с людьми на 

нравственный рост человека. 

Расширять знания, дополненные 

другими учебными предметами, 

обогащённые личным опытом и 

опытом людей, в определении 

изучаемых понятий.  Осознанно 

комментировать текст учебника. 

Раздел 4. Этика 

отношений в 

коллективе 

Аргументированно отвечать на вопрос 

«Что такое коллектив?» Анализировать 

особенности коллектива. Объяснять 

соотношение понятий «коллектив» и 

«личность». Приводить примеры 

взаимодействия коллектива и личности из 

собственного опыта и материала других 

предметов. 

Осознавать понятия «индивидуальность», 

«дружба», «уважение». Анализировать 

возможности улучшения отношений в 

коллективе. Уметьвырабатывать правила 

для себя и для других. 

Аргументированно объяснять, что значит 

быть единомышленником в коллективе. 

Умение понять состояние другого 

человека. Разумно, с пониманием 

реагировать на состояние другого 

человека. Осознавать значение семьи для 

человека, общества и государства. 

Стремиться корректировать своё 

поведение в процессе преодоления 

обид. 

4ч 
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Часть II  16ч 

Раздел 1. 

Простые 

нравственные 

истины  

Осознавать значение золотого правила 

этики. Размышлять о причинах появления 

этики и его применении.  Объяснять 

сущность и содержание общечеловеческих 

ценностей. Аргументировать свою точку 

зрения. 

Понимать значение понятий «смысл», 

«нравственный закон», «жизнь». Уметь 

размышлять о том, какую роль играют 

духовные ценности в жизни человека. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи. 

Характеризовать понятия 

«бескорыстность», «доброта», «совесть».  

Объяснять смысл сказок и народных 

пословиц, связь между ними. Понимать 

необходимость осознанного отношения к 

собственным поступкам. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Составлять небольшой текст- 

рассуждение на тему добра и бескорыстия. 

Объяснять значение понятий 

«сочувствие» и «сопереживание», 

«сострадание» и «милосердие». 

 Осознанно аргументировать роль совести 

как внутреннего регулятора человеческого 

поведения. 

Использовать знания по литературному 

чтению, примеры из личного опыта и 

опыта других людей для характеристики 

действия совести. 

Анализировать конфликтную ситуацию, 

обозначая возможные способы выхода из 

неё. 

 Доброжелательно 

взаимодействовать с людьми любой 

национальности.  Осознанно 

следовать правилам тактичного 

поведения. Применять усвоенные 

знания в общении. 

4ч 

Раздел 2. Душа 

обязана 

трудиться 

Устанавливать связь между намерением и 

поступком.  Осознанно раскрывать суть 

понятия «нравственная установка».  

Сопоставлять понятия «нравственная 

установка», «нравственные усилия». 

Аргументировать свою точку зрения.  

Составлять небольшой текст- 

рассуждение на тему «Образцы 

4ч 
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нравственного поведения в современной 

жизни» 

Обосновывать значение понятий 

«достоинство», «бескорыстие», 

«гуманность». Анализировать свои 

поступки, чувства, помыслы. 

Осознаватьнеобходимость соблюдения 

норм этикета. Совершенствовать умения 

в области коммуникации. 

Аргументировать свои рассуждения. 

Чётко представлять, что такое понимание, 

гармония, прощение.  Составлять 

небольшой текст- рассуждение на 

заданную тему. Контролировать свои 

поступки и высказывания. 

Соотносить своё поведение с опытом 

поколений. 

 Аргументированно объяснять, что 

означает нравственный выбор. 

Совершенствовать умения в области 

общения. Корректировать свои 

высказывания и поведение с учётом этики 

поступков. 

Проявлять терпимость и 

дружелюбие при взаимодействии с 

окружающими. 

Раздел 3. 

Посеешь 

поступок — 

пожнёшь 

характер 

Комментировать основное содержание 

урока и его важнейшие понятия. Отвечать 

на учебные вопросы. Систематизировать 

и обобщать полученные знания. Делать 

выводы. 

  Адекватно использовать полученные 

знания в практике общения. 

 Объяснять понятие «нравственность». 

Систематизировать и обобщать 

полученные знания. 

Анализировать и сопоставлять факты. 

Находить аналогии.   Соотносить 

морально-нравственные проблемы с 

анализом личного опыта поведения. 

Аргументировать свои рассуждения. 

 Осознанно раскрывать суть понятий 

«терпение», «терпимость», «деликатность». 

Соотносить свои представления с опытом 

поведения других людей.  Анализировать 

своё поведение и высказывания. Обобщать 

полученные знания 

Систематизировать и обобщать 
этические знания. Анализировать и 

сопоставлять факты поведения 

4ч 
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человека. Находить аналогии. 

Рассуждать на морально-этические 

темы. Соотносить морально- 

нравственные проблемы с личным 

опытом. 

Раздел 4. Судьба 

и Родина едины 

Соотносить понятия «Родина», 

«Отечество».   Осознанно анализировать 

изучаемые понятия. Находить аналогии.  

Вырабатывать умение, рассуждать на 

морально-этические темы и делать выводы. 

Осмысливать морально-нравственные 

проблемы в соотнесении с личным опытом 

поведения. 

 Осознанно  раскрывать понятия 

«патриот», «патриотизм», «гражданин», 

«гражданственность». 

Выделять главное в тексте учебника.  

Соотносить полученные знания с 

собственным опытом поведения, уметь 

анализировать его. 

 Сравнивать чувство любви к Родине и 

матери. Выделять общее и различия. 

Аргументироватьсвои высказывания. 

Объяснять, что значит быть защитником 

Отечества. 

Обобщать знания, полученные при 

изучении курса. Применять на практике 

полученные знания. 

 Уметь планировать свою работу, 

подводить её итоги, представлять 

результаты. Аргументировать свою 

позицию. 

4ч 

Итого:  34 ч 
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5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1).Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

2).А. Я. Данилюк .  Программы   «Основы религиозных культур и Светкой этики». М. 

«Просвещение» 

3).Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций/ А. И. Шемшурина. – М.: Просвещение 

4).Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. Методическое 

пособие. 4 класс/  Шемшурина А. И. 

5).Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. Справочные 

материалы для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение 

6).Тишков В. А., Шапошникова Т. Д., Казьмина О. Е. и др. / Под ред. Тишкова В. А., 

Шапошниковой Т. Д.Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы. 

7).Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. – 

М.: Просвещение 

2. Технические средства обучения 

Компьютер  

3. Экранно-звуковые пособия 

Основы светской этики. Электронное пособие к учебному пособию. – М.: Просвещение 

4.Технические средства обучения 

Методическое пособие «Электронное приложение, М.: «Просвещение» 

Классная доска с креплением для таблиц 

Экран 

Персональный компьютер   

Мультимедийный проектор   

5.Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы 

Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru 

Газета «1 сентября» www.1september.ru 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- Режим 

доступа:http://www.school-collection.edu.ru 

Каталог учебных изданий, электронного  оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

Методический центр.- Режим доступа: http://numi.ru/register.php    

МОиН  РФ. Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы. –

 http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443  

Музыкальная коллекция Российского  общеобразовательного 

порталаhttp://www.musik.edu.ru 

Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» .- Режим 

доступа:  http://www:vneuroka.ru      

Презентации  уроков «Начальная школа».- Режим доступа: http://nachalka.info/193 

Российский образовательный портал  http://www.school.edu.ru  

Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

Сайт "Начальная школа".- Режим доступа:  http://www.1-4prosv.ru      

Сеть творческих учителей www.it-n.ru  

 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.rusedu.ru%26sa%3DD%26ust%3D1480339585103000%26usg%3DAFQjCNFJc9Pqd1tURcxeu4T7A9Z6rQr4Iw&sa=D&ust=1604590531971000&usg=AOvVaw3ndLFzmqmVUADpuiES-Ox1
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.1september.ru%26sa%3DD%26ust%3D1480339585105000%26usg%3DAFQjCNGyL-VV0Z1GCmli_0GIXnbh8vuJ-A&sa=D&ust=1604590531972000&usg=AOvVaw32CNLpPGexlDhVNgpByrys
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.school-collection.edu.ru%26sa%3DD%26ust%3D1480339585107000%26usg%3DAFQjCNGDBfXWDrd1GStnQ3dCMqGSNsUOEQ&sa=D&ust=1604590531973000&usg=AOvVaw357vExWwikPeijFGwtNOGK
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.ndce.edu.ru%26sa%3DD%26ust%3D1480339585109000%26usg%3DAFQjCNH8veDKcq2MRtwn3EyCemXgioUxrA&sa=D&ust=1604590531974000&usg=AOvVaw1gKE5WwupVKEMiopgWhjI4
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://numi.ru/register.php%26sa%3DD%26ust%3D1480339585113000%26usg%3DAFQjCNH3irgwPbgnObKezwb_uQ58FUDb0Q&sa=D&ust=1604590531975000&usg=AOvVaw2yujZKZ7ItFfcmmppYLVLY
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId%253D443%26sa%3DD%26ust%3D1480339585114000%26usg%3DAFQjCNEQQApRj1BLmqNGjOWknfWW7Y0Ebw&sa=D&ust=1604590531976000&usg=AOvVaw14GfCYNvIKE4DcJNOSz_gx
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.musik.edu.ru%26sa%3DD%26ust%3D1480339585116000%26usg%3DAFQjCNHVJcipdzofX0AYIvJkOM1ONcMFeg&sa=D&ust=1604590531976000&usg=AOvVaw12qOE0Ib_BLP8VH0WhqK3V
https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2016/11/28/rabochaya-programma-po-orkse-dlya-4-kl&sa=D&ust=1604590531977000&usg=AOvVaw2QoTDbasI0kegrrgo61U5q
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://nachalka.info/193%26sa%3DD%26ust%3D1480339585120000%26usg%3DAFQjCNE_LEDMPt5LzqKVe9Dyp-FcOto1Kg&sa=D&ust=1604590531978000&usg=AOvVaw06N1IUgP9NOkoKErkvlnu5
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.school.edu.ru%26sa%3DD%26ust%3D1480339585122000%26usg%3DAFQjCNEsk-vd-xOFl0EFuSttWaa3BkF3YA&sa=D&ust=1604590531979000&usg=AOvVaw2SzhFfWiaWGKlpnJD115Ul
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.mon.gov.ru%26sa%3DD%26ust%3D1480339585124000%26usg%3DAFQjCNGhai-G7OrH8-ea2zAPYh5BHPbt_w&sa=D&ust=1604590531979000&usg=AOvVaw2iNyj3zDNMvGsdZF4VOR2-
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.1-4prosv.ru%26sa%3DD%26ust%3D1480339585126000%26usg%3DAFQjCNGPtR0mZSpwi5OZJCoUWSdiQ5N1EQ&sa=D&ust=1604590531980000&usg=AOvVaw0akTMYB_F8WfTaMcGqTB4p
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.it-n.ru%26sa%3DD%26ust%3D1480339585128000%26usg%3DAFQjCNFXZoLHgUGN-Xq8uKt7oRI-A1rvNg&sa=D&ust=1604590531981000&usg=AOvVaw248V83gtVUma7pR5FnJyIM
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2.5 АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 1 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья (далее ОВЗ) разработана для: 

- обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) вариант 7.2 

- обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.2 

- обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее НОД) вариант 6.2 

- обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) вариант 8.2 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014г №1598) 

- Федеральная адаптированная  основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья (приказ Минпросвещения России от 24 

ноября 2022 года № 1023) 

- Примерная адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 

обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) вариант 7.2 

-  Примерная адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.2 

- Примерная адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее НОД) вариант 6.2 

- Примерная адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) вариант 8.2 

Цели изадачи реализации рабочей программы: 

Общая цельучебного предмета «Изобразительное искусство» заключается в создании условий, 

обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта обучающимися с ОВЗ, для успешной 

социализации в обществе.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации  АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его духовно-нравственном развитии;  

 формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое,  

 дифференцировать «красивое» от «некрасивого», умения высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства;  

 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться 

впечатлениями, достаточно адекватно используя терминологическую и тематическую лексику;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.);  

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;  

 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение;  

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.  

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:  

 получение первоначальных представлений об изобразительном искусстве;  

 формирование умений видеть и понимать красивое, дифференцировать «красивое» от 

«некрасивого»;  

 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться 

впечатлениями;  
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 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (овладение приемами работы красками, карандашами), а также в 

специфических формах художественной деятельности (украшение, декоративно-прикладное 

творчество);  

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства 

(умение видеть и анализировать изображенное);  

 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» составляет неотъемлемую часть образования 

младших школьников с ОВЗ, так как является основным для формирования сферы жизненной 

компетенции и имеет коррекционное значение. Изобразительная деятельность способствует коррекции 

недостатков аналитико-синтетической деятельности мышления, позволяет совершенствовать 

произвольную регуляцию деятельности, речевое планирование, а также преодолевать несовершенство 

ручной моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной координации. 

В рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» выделены разделы видов 

художественной деятельности – изобразительной, декоративной, конструктивной. 

Изобразительный вид художественной деятельности – это восприятие произведений искусства, 

рисунок, живопись, скульптура. Конструктивный вид художественной деятельности – это 

художественное конструирование, архитектура и дизайн. Декоративный вид художественной 

деятельности – это различные декоративно-прикладные искусства. Три способа художественного 

освоения действительности – изобразительный, декоративный и конструктивный – в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной 

деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах  деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает предметно-

практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений и потенциальных 

возможностей детей, раскрывает содержание, методы и приемы обучения изобразительным умениям, 

учитывает основные положения дифференцированного подхода к учащимся. 

Таким образом, обеспечивается разносторонняя коррекция недостатков предшествующего 

развития: обогащается содержание умственного развития, совершенствуется восприятие, 

активизируется связное высказывание, уменьшаются трудности оречевления действий, осуществляется 

связь вербальных и невербальных процессов. 

 Предмет «Изобразительное искусство» в образовании обучающихся с ОВЗ тесно связан с 

другими образовательными областями и является одним из основных средств реализации 

деятельностного подхода как процесса организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием образования. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 33ч (1ч в 

неделю при 33 учебных неделях). 

 

Описание ценностей ориентиров содержания учебного предмета 

Предмет  «Изобразительное искусство» позволяет использовать на уроках следующие целевые 

ориентиры результатов воспитания: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 
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человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к 

литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. 

Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность – одна из задач образования, 

в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная 

среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его 

учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

                                             Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты 

 внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

"хорошего ученика";  

 мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу;  

 ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на понимание 

оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей);  

 способность к оценке своей учебной деятельности;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях;  

 овладение навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками); 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;  

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников);  

 установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведении и поступках;  

 ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в доступных 

видах деятельности;  

 принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

 развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе овладения 

каллиграфией) 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
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 понимать смысл предъявляемых учебных задач;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке самостоятельно или с помощью 

учителя; 

 различать способы и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 

ошибок;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 

деятельности;  

 различать способ и результат действия; 

 использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации;  

 слушать и понимать речь других,  вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;  

 научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для решения 

различных коммуникативных задач;  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Познавательные УУД: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения;  

 кодировать и перекодировать информацию;  

 осуществлять разносторонний анализ объекта;  

 сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям;  

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства);  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач;  

 адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую роль 

зрения;  

 владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Предметные результаты:  

 формирование основ художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
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 развитие образного мышления и воображения, учебно-творческих способностей, 

художественный вкус; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности: рисование, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.  

 умение давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, к человеку и обществу;   

 верно держать лист бумаги, карандаш; правильно пользоваться инструментами и материалами 

ИЗО;  

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм растительного мира;  

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет 

предметов;  

 применять элементы декоративного рисования; 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

 узнавать значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж, 

флористика, гончар;  

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;  

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

 использовать особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи;  

 использовать способы и приёмы обработки различных материалов;  

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;  

 составлять композиции с учётом замысла;  

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания;  

 конструировать из природных материалов; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ОВЗ в различных средах, 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе;  

 в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;  

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-

то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;  

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

 в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании занятий;  
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 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; в стремлении участвовать в подготовке и проведении 

праздников в школе;  

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации; в расширении и обогащении опыта 

коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в 

которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор;  

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм 

выражения своих чувств;  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации, проявляющаяся: в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности;  

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;  

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы;  

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося;  

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;  

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе;  

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы;  

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; в 

накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком;  

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: в знании правил 

поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно использовать в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с педагогическими работниками и 

обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;  

 в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие;  

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения;  

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;   

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи;   

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и 

влияют на нас. Каждый ребенок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий 

его мир и других людей. Видеть — осмысленно рассматривать окружающий мир — надо учиться, и это 

очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. Овладение первичными 

навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета, в объеме. Первичный опыт 

работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (9ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир 

вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы понимания роли декоративной 

художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует 

общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. Первичный опыт владения 

художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). 

Первичный опыт коллективной деятельности. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (10ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни 

человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — олицетворение 

конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в 

основе умения рисовать. Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. 

построение предмета. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и 

на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка. Изображение, 

украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, 

которое он создает. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Наименование  

раздела (темы уроков) 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Коррекционно- 

развивающие задачи 

1 Ты учишься изображать 

(8ч) 

Изображения всюду вокруг 

нас. 

Мастер Изображения учит 

видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в 

объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, 

что невидимо (настроение). 

Художники и зрители 

(обобщение темы). 

Рассуждать о содержании рисунков, 

сделанных детьми. 

Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Находить в окружающей 

действительности изображения, 

сделанные художниками. 

Работать по предложенному 

учителем плану. 

Находить, рассматривать красоту в 

обыкновенных явлениях природы и 

рассуждать об увиденном. 

Уметь называть  цвета и формы 

предметов.  

Иметь представление о разных типах 

линий, уметь определять их характер. 

Создавать, изображать на плоскости 

графическими средствами заданный 

метафорический образ на основе 

выбранной геометрической формы. 

Овладевать первичными навыками 

Совершенствование 

мелких, 

дифференцированных 

движений пальцев и 

кисти рук, зрительно-

двигательной 

координации. 

Развитие продуктивного 

воображения. 

Развитие 

наблюдательности, т.е. 

умения вглядываться в 

явления жизни, и 

развитие фантазии, т. е. 

способности строить 

художественный образ, 

выражая свое отношение 

к реальности. 

Совершенствование 

пространственных 

ориентировок.  
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изображения на плоскости с 

помощью пятна, навыками работы 

кистью и краской. 

Овладевать первичными навыками 

изображения в объеме. 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с 

помощью линии, навыками работы 

графическими материалами (черный 

фломастер, простой карандаш, 

гелевая ручка). 

Экспериментировать, исследовать 

возможности краски в процессе 

создания различных цветовых пятен, 

смешений и наложений цветовых 

пятен при создании красочных 

ковриков. 

Соотносить восприятие цвета со 

своими чувствами и эмоциями. 

Воспринимать и эмоционально 

оценивать выставку творческих 

работ одноклассников. 

Развитие 

первоначальных умений 

планирования и 

использования плана в 

ходе реализации 

деятельности.  

Развитие восприятия, 

зрительной памяти и 

внимания, 

формирование 

представлений о 

свойствах предметов 

(цвет, форма, величина) 

и способах их 

изображения, развитие 

пространственных 

представлений и 

ориентации. 

Совершенствование 

художественного вкуса 

(подбор сочетаемых 

цветов и форм, гармония 

размеров).  

Формирование учебного 

высказывания 

(оценочные суждения).  

Формирование навыков 

совместной 

деятельности при 

создании общих 

продуктов.  

 

2 Ты украшаешь (7ч) 

Мир полон украшений. 

Красоту нужно уметь 

замечать. 

Цветы. 

Узоры на крыльях. Ритм 

пятен. 

Красивые рыбы. 

Монотипия. 

Украшения птиц. Объемная 

аппликация. 

Узоры, которые создали 

люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения 

помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Работать по предложенному 

учителем плану. 

Находить примеры декоративных 

украшений в окружающей 

действительности (в школе, дома, на 

улице). 

Изображать (декоративно) предметы, 

передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их 

деталей, узорчатую красоту фактуры. 

Понимать простые основы 

симметрии. 

Знать основные цвета (красный, 

жёлтый, синий) и получать новые 

оттенки при их смешивании. 

Осваивать простые приемы работы в 

технике живописной и графической 

росписи, монотипии и т. д. 

Осваивать простые приемы работы в 

технике объемной аппликации и 

коллаже. 

Рассматривать орнаменты, находить 

в них природные мотивы и 

геометрические мотивы. 

3 Ты строишь (9ч) 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила 

природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Конструировать (или лепить), 

изображать придуманные дома для 

себя и своих друзей или сказочные 

дома героев детских книг и 

мультфильмов, сказочные домики в 

форме овощей, фруктов, грибов, 

Коррекция 

сенсомоторного 

развития 

осуществляется 

посредством развития 

мелкой работы пальцев, 
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Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем 

(обобщение темы). 

цветов и т. п. 

Овладевать первичными навыками 

конструирования из бумаги. 

Конструировать (строить) из бумаги 

различные простые бытовые 

предметы, упаковки, а затем 

украшать их, производя правильный 

порядок учебных действий. 

Участвовать в 

создании коллективных панно-

коллажей с изображением городских 

(сельских) улиц. 

кисти рук, 

формирования 

зрительно – 

двигательной, 

речедвигательной 

координации, 

установления и 

активизации 

межанализаторных 

связей, коррекции 

недостатков мелкой и 

общей моторики. 

Развитие наглядно-

образного мышления, 

развитие речи, памяти, 

процессов анализа и 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

абстрагирования в 

процессе рисования и 

включения 

произвольности 

внимания. 

Формирование умений 

ориентироваться в 

задании (анализировать 

объект, в пространстве и 

на плоскости). 

Предварительно 

планировать ход работы 

над изображением, 

замыслом рисунка 

(устанавливать 

логическую 

последовательность 

осуществления 

изображения, 

определять приемы 

работы и инструменты, 

нужные для выполнения 

рисунка).  

Осуществлять контроль 

за своей работой 

(определять 

правильность действий и 

результатов в 

соответствии с 

намеченной целью, 

оценивать качество 

изображения). 

4 Изображение, украшение, 

постройка всегда 

помогают друг другу (8ч) 

Три Брата Мастера всегда 

трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок 

любования (обобщение 

темы). 

Различать три вида художественной 

деятельности (по цели деятельности 

и как последовательность этапов 

работы). 

Анализировать деятельность Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и 

Мастера Постройки, их «участие» в 

создании произведений искусства 

(изобразительного, декоративного, 

конструктивного). 

Иметь представление об основных 

свойствах акварельных красок. 

Придумывать, как достраивать 

простые заданные формы, изображая 

различных насекомых, птиц, 

сказочных персонажей на основе 

анализа зрительных впечатлений, а 

также свойств и возможностей 

заданных художественных 

материалов. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 
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1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Рабочие программы. Москва: Просвещение, 2011. 

УЧЕБНИКИ 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Учебник для 1 класса 

2. Технические средства обучения 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер. 

3. Печатные пособия 

Таблицы по цветоведению, построению орнамента;  

Схемы рисования предметов, растений, животных; 

Таблицыпо ДПИ; 

Демонстрационные материалы; 

Разнообразныехудожественныематериалы. 
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2.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 2КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 2 класса с ЗПР и ТНР составлена на основе:  

 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598) 

Федеральной адаптированной   образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья (приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023) 

 

Предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» 

и является обязательным для изучения.  

Программа отражает содержание обучения предмету «Изобразительное искусство» 

с учетом особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР и ТНР.  

Основная цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры обучающихся, развитии художественно-

образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём 

освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития 

творческого потенциала. 

Специальная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в 

соответствии с федеральной адаптированной общеобразовательной программой 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР заключается: 

 в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, 

социального и культурного опыта учащимися с ЗПР для успешной социализации в 

обществе; 

 в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе 

овладения знаниями в области искусства, изобразительными умениями и проектной 

деятельностью; 

 в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и людям 

творческих профессий. 

Общие задачи курса: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

 формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, 

дифференцировать «красивое» от «некрасивого», умения высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; 

 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться 

впечатлениями, достаточно адекватно используя терминологическую и тематическую 

лексику; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 

искусства; 
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 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, 

так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к 

ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-пространственных 

искусств: начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 

культуры. Для обучающихся с ЗПР и ТНР большое значение имеет восприятие 

произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с 

позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского 

творчества носит обучающий характер. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся с ЗПР и ТНР знакомятся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным разнообразием художественных 

материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает 

приоритетное пространство учебного времени.  

Предмет «Изобразительное искусство» имеет важное коррекционно-

развивающее значение:  

 способствует коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся с ЗПР и 

ТНР путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них 

правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения 

в пространстве; 

 формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 

 содействует развитию у обучающихся с ЗПР и ТНР аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

 учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

 способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию зрительно-

двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

 формирует у обучающихся с ЗПР и ТНР знания элементарных основ реалистического 

рисунка, навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомит обучающихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывает активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

 развивает у обучающихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют 

формированию личности обучающегося, воспитанию у него положительных навыков и 
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привычек, вносят свой вклад в формирование универсальных учебных действий и сферы 

жизненной компетенции. В зависимости от степени выраженности нарушений 

регуляторных процессов младших школьников регулятивные УУД могут формироваться в 

более долгие сроки, в связи с чем допустимым является оказание помощи 

организационного плана и руководящий контроль педагога при выполнении учебной 

работы обучающимися. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает 

предметно-практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений 

и потенциальных возможностей обучающихся, раскрывает содержание, методы и приемы 

обучения изобразительным умениям, учитывает основные положения 

дифференцированного подхода к обучающимся. 

В урочное время деятельность обучающихся с ЗПР и ТНР организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
На  изучение  изобразительного 

искусства  во  2  классе  отводится  34  ч  в  год  (1 час в  неделю, 34  учебные недели). 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле,  как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, ви- 

ны, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
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– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции. 

В результате изучения курса изобразительного искусства у обучающихся на ступени 

начального общего образования будут сформированы основы художественной культуры, 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, сформируются основы духовно-

нравственных ценностей, появится готовность и способность к реализации своего 

творческого потенциала, установится осознанное уважение и принятие традиций, 

самобытных культурных ценностей. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 
 

Личностные результаты 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к активному участию в социально-

значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве.  
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Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

«изобразительное искусство» способствует пониманию особенностей жизни разных 

народов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм 

художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной сферы. Занятия искусством 

помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 

общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников с ЗПР в отношении к окружающим людям, в 

стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 

среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, а также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 

команде, выполнять коллективную работу. 

 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

пространстве; 

характеризовать форму предмета, конструкции по предложенному плану, 

вопросам; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе на 

доступном для обучающегося с ЗПР уровне; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям на 

основе предложенного плана; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой с помощью учителя; 
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выявлять и анализировать с помощью учителя ритмические отношения в 

пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы, для выполнения задания или инструкции на основе изучения данного 

раздела; 

сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;  

понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

анализировать объекты творчества с выделением их существенных признаков; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

проявлять исследовательские действия в процессе освоения выразительных свойств 

различных художественных материалов; 

проявлять базовые экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий;  

проявлять начальные исследовательские действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать под руководством учителя с позиций эстетических категорий 

явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать простейшие выводы, соответствующие учебным установкам по 

результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать с опорой на образец произведения искусства по видам и, 

соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать с опорой на образец произведения изобразительного искусства 

по жанрам; 

      ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.  

Работа с информацией: 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других 

информационных источников; 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать с помощью учителя источник для получения информации: поисковые 

системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

готовить информацию с помощью учителя на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности (при необходимости с 

помощью учителя); 

демонстрировать и объяснять (на доступном для обучающегося с ЗПР уровне) 

результаты своего творческого, художественного опыта; 

анализировать по предложенному плану произведения детского художественного 

творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания, при 

необходимости с опорой на план; 

организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

Предметные результаты 

 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения 

как необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 

впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы 

ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, 

навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных 

оттенков составного цвета. 

Различать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с 

белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать тёплые и холодные 

оттенки цвета. 
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Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. на доступном для обучающегося с ЗПР 

уровне. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 

(туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт 

передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные). 

Модуль «Скульптура» 

Знакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; осваивать приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях 

выбранного промысла; выполять в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам 

традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать под руководством учителя разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать с опорой на план природные явления — узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными 

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных 

промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам 

лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не 

только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться 

понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его 

характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать под руководством учителя конструкцию 

архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока). 

Рассматривать, приводить примеры разных жилищ, домиков сказочных героев в 

иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к 

архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 

характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета, а 
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также ответа на поставленную учебную задачу. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, 

шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, 

А.И. Куинджи, Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-

анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия произведений живописи западноевропейских 

художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. 

Матисса и других по выбору учителя). 

Знакомиться с именами и наиболее известными произведениями художников 

И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, 

Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы копирования геометрических фигур в программе Paint, а также 

построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или 

композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре. Участвовать в обсуждении ученических фотографий. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

  

  

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль «Графика» Ритм линий. Выразительность линии. 
Художественные материалы для линейного 
рисунка и их свойства. Развитие навыков 
линейного рисунка. 
Пастель и мелки — особенности и выразительные 
свойства графических материалов, приёмы 
работы. Ритм пятен: знакомство с основами 
композиции. Расположение пятна на плоскости 
листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, 
спокойствие и движение. 
Пропорции — соотношение частей и целого.  
Выразительные свойства пропорций. Рисунки 
различных птиц. 
Рисунок с натуры простого предмета. 
Расположение предмета на листе бумаги. 
Определение формы предмета. Соотношение 
частей предмета. 
Светлые и тёмные части предмета, тень под 

предметом. Штриховка. Умение внимательно 

рассматривать форму натурного предмета. 

Рисунок животного. Рассматривание графики, 

произведений, созданных в анималистическом 

жанре 

Осваивать приёмы работы графическими материалами и 
навыки линейного рисунка. 
Учиться понимать свойства линейного ритма и ритмическую 
организацию изображения. 
Выполнять линейный рисунок на тему «Зимний лес». 
Осваивать приёмы работы и учиться понимать особенности 
художественных материалов — пастели и мелков. 
Выполнять пастелью рисунок на заданную тему, например 
«Букет цветов» или «Золотой осенний лес». 
Исследовать под руководством учителя (в игровой форме) 
изменение содержания изображения в зависимости от 
изменения расположения пятен на плоскости листа. 
Выполнять в технике аппликации композицию на 
ритмическое расположение пятен: «Ковёр осенних листьев» 
или «Кружение осенних падающих листьев» (или по 
усмотрению учителя). 
Рассматривать разных птиц (по фотографиям) и 
характеризовать с помощью учителя соотношения 
пропорций в их строении. 
Выполнять рисунки разных видов птиц (например, рисунки 
цапли, пингвина и др.). 
Выполнять простым карандашом рисунок с натуры простого 
предмета (например, предметов своего письменного стола) 
или небольшого фрукта. 
Осваивать последовательность этапов ведения рисунка с 
натуры по предложенному плану. 
Приобретать и тренировать навык штриховки. Определять с 
помощью учителя самые тёмные и самые светлые места 
предмета. 
Обозначать тень под предметом. 
Рассматривать анималистические рисунки В.В. Ватагина, 
Е.И. Чарушина (возможно привлечение рисунков других 
авторов). 
Выполнять рисунок по памяти или по представлению 

любимого животного (при необходимости с опорой на 

зрительный образец). 
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Модуль 
«Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков 
смешивания красок и получения нового цвета. 
Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков 
и движений кистью. Пастозное, плотное и 
прозрачное нанесение краски. 
Акварель и её свойства. Акварельные кисти. 
Приёмы работы акварелью. 
Цвета тёплый и холодный (цветовой контраст). 
Цвета тёмный и светлый (тональные отношения). 
Затемнение цвета с помощью тёмной краски и 
разбеление цвета. Эмоциональная 
выразительность цветовых состояний и 
отношений. 
Цвет открытый — звонкий и цвет приглушённый 
— тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 
Изображение природы (моря) в разных 
контрастных состояниях погоды и 
соответствующих цветовых состояниях (туман, 
нежное утро, гроза, буря, ветер; по выбору 
учителя). 
Произведения художника-мариниста 
И.К. Айвазовского. 
Изображение сказочного персонажа с ярко 
выраженным характером. 
Образ мужской или женский. 

Осваивать навыки работы с цветом, смешение красок и их 
наложения на доступном для детей с ЗПР уровне. 
Узнавать названия основных и составных цветов. Выполнять 
задание на смешение красок и получение различных 
оттенков составного цвета. 
Осваивать особенности работы кроющей краской «гуашь». 
Приобретать опыт работы акварелью и понимать 
особенности работы прозрачной краской. 
Узнавать и различать тёплый и холодный цвета. Узнавать о 

делении цвета на тёплый и холодный. Уметь различать 

тёплые и холодные оттенки цвета. 
Различать тёмные и светлые оттенки цвета. 
Осваивать смешение цветных красок с белой и с чёрной для 
изменения их тона. 
Выполнять простые пейзажи, передающие разные состояния 
погоды (туман, гроза, солнце и др.) на основе изменения 
тонального звучания цвета. 
Осваивать эмоциональное звучание цвета: цвет звонкий, 
яркий, глухой. Приобретать навыки работы с цветом. 
Рассматривать изменения цвета при передаче контрастных 
состояний погоды на примере морских пейзажей И.К. 
Айвазовского и других известных художников-маринистов 
(по выбору учителя). 
Узнавать известные картины художника И. К. Айвазовского. 
Выполнять красками рисунки контрастных сказочных 
персонажей, показывая в изображении их характер с опорой 
на образец или при помощи учителя (добрый или злой, 
нежный или грозный и т. п.). 
Учится понимать какими художественными средствами 
показывают характер сказочных персонажей. 
Учиться понимать, что художник всегда выражает своё 
отношение к тому, что изображает, он может изобразить 
доброе и злое, грозное и нежное и др. 

Модуль 
«Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки — 
сказочного животного по мотивам выбранного 
народного художественного промысла: 
филимоновская, дымковская, каргопольская 
игрушки (и другие по выбору учителя с учётом 
местных промыслов). 
Способ лепки в соответствии с традициями 
промысла. 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из 
народных художественных промыслов.  
Выполнять лепку фигурки сказочного зверя по мотивам 
традиций выбранного промысла.  
Осваивать приёмы и последовательность лепки игрушки в 
традициях выбранного промысла. 
Осваивать приёмы передачи движения в лепке из 
пластилина. 
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Лепка из пластилина или глины животных с 

передачей пластики движения.  

 

Модуль 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе 
фотографий): снежинки, паутинки, роса на 
листьях и др. Сопоставление с орнаментами в 
произведениях декоративно-прикладного 
искусства (кружево, вышивка, ювелирные 
изделия и т. д.). 
Рисунок геометрического орнамента кружева или 
вышивки. 
Декоративная композиция. Ритм пятен в 
декоративной аппликации. Декоративные 
изображения животных в игрушках народных 
промыслов: филимоновский олень, дымковский 
петух, каргопольский Полкан (по выбору учителя 
с учётом местных промыслов). 
Поделки из подручных нехудожественных 
материалов. 
Декор одежды человека. Разнообразие 
украшений. Традиционные (исторические, 
народные) женские и мужские украшения. 
Назначение украшений и их значение в жизни 

людей.  

Рассматривать, анализировать под руководством учителя 
разнообразие форм в природе, воспринимаемых как узоры. 
Сравнивать с опорой на предложенный план природные 
явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на 
листьях и др.) с рукотворными произведениями 
декоративно-прикладного искусства (кружево, шитьё и др.). 
Выполнять эскиз геометрического орнамента кружева или 
вышивки на основе природных мотивов. 
Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных 
глиняных зверушек по мотивам народных художественных 
промыслов (по выбору учителя с учётом местных 
промыслов). 
Получать опыт преобразования бытовых подручных 
нехудожественных материалов в художественные 
изображения и поделки. 
Рассматривать украшения человека на примерах 
иллюстраций к народным сказкам, когда украшения не 
только соответствуют народным традициям, но и выражают 
характер персонажа. 
Учиться понимать, что украшения человека всегда 
рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, 
представления о красоте. 
Знакомиться и рассматривать традиционные народные 
украшения. 
Выполнять красками рисунки украшений народных 

былинных персонажей.  

Модуль 

«Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с 
полосой бумаги, разные варианты складывания, 
закручивания, надрезания. Макетирование 
пространства детской площадки. 
Построение игрового сказочного города из 
бумаги на основе сворачивания геометрических 
тел — параллелепипедов разной высоты, 
цилиндров с прорезями и наклейками; приёмы 
завивания, скручивания и складывания полоски 
бумаги (например, гармошкой). 
Образ здания. Памятники отечественной и 
западноевропейской архитектуры с ярко 
выраженным характером здания. 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги. 
Осваивать приёмы объёмного декорирования предметов из 
бумаги. 
Макетировать под руководством учителя из бумаги 
пространство сказочного игрушечного города или детскую 
площадку. 
Развивать эмоциональное восприятие архитектурных 
построек. 
Рассматривать и исследовать под руководством учителя 
конструкцию архитектурных построек (по фотографиям в 
условиях урока). 
Приводить примеры жилищ разных сказочных героев с 
опорой на иллюстрации известных художников детской 
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Рисунок дома для доброго и злого сказочных 

персонажей (иллюстрация сказки по выбору 

учителя). 

книги. 
Выполнять творческие рисунки зданий (на основе 

просмотренных материалов) для сказочных героев с разным 

характером, например для добрых и злых волшебников. 
Модуль 
«Восприятие 
произведений 
искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. 
Обсуждение сюжетного и эмоционального 
содержания детских работ. 
Наблюдение окружающей природы и красивых 
природных деталей; анализ их конструкции и 
эмоционального воздействия. Сопоставление их с 
рукотворными произведениями. 
Восприятие орнаментальных произведений 
декоративно-прикладного искусства (кружево, 
шитьё, резьба по дереву, чеканка и др.). 
Произведения живописи с активным выражением 
цветового состояния в погоде. 
Произведения пейзажистов И.И. Левитана, 

И.И. Шишкина, А.И. Куинджи, Н.П. Крымова. 

Произведения анималистического жанра в 

графике: В.В Ватагин, Е.И. Чарушин; в 

скульптуре: В.В. Ватагин.  

Наблюдение за животными с точки зрения их 

пропорций, характера движений.  

Рассматривать, анализировать по предложенному плану 
детские рисунки с точки зрения содержания, сюжета, 
настроения, расположения на листе, цвета в соответствии с 
учебной задачей, поставленной учителем. 
Анализировать под руководством учителя цветовое 
состояние, ритмическую организацию наблюдаемого 
природного явления. 
Приобретать опыт эстетического наблюдения и анализа 
произведений декоративно-прикладного искусства (кружево, 
шитьё, резьба и роспись по дереву, роспись по ткани и др.), 
их орнаментальной организации. 
Приобретать опыт восприятия произведений отечественных 
художников-пейзажистов: И.И. Левитана, И.И. Шишкина, 
И.К. Айвазовского, А.И. Куинджи, Н.П. Крымова (и других 
по выбору учителя); художников-анималистов: 
В. В. Ватагина, Е.И. Чарушина; художников В.Ван Гога, К. 
Моне, А. Матисса (и других по выбору учителя). 
Иметь представление об именах художников И.И. Левитана, 

И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, А.И. Куинджи 

Модуль «Азбука 

цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. 
Виды линий (в программе Paint или в другом 
графическом редакторе). 
Компьютерные средства изображения. Работа с 
геометрическими фигурами. Освоение 
инструментов традиционного рисования 
(карандаш, кисточка, ластик и др.) в программе 
Paint на основе простых сюжетов (например, 
«Образ дерева»). 
Освоение инструментов традиционного 
рисования в программе Paint на основе темы 
«Тёплые и холодные цвета». 
Художественная фотография. Расположение 

объекта в кадре. Обсуждение в условиях урока 

ученических фотографий, соответствующих 

Осваивать возможности изображения с помощью разных 
видов линий в программе Paint (или в другом графическом 
редакторе). 
Осваивать приёмы копирования геометрических фигур в 
программе Paint и построения из них простых рисунков или 
орнаментов. 
Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) 
художественные инструменты и создавать простые рисунки 
или композиции (например, «Образ дерева»). 
Создавать в программе Paint цветные рисунки с наглядным 
контрастом тёплых и холодных цветов (например, «Костёр в 
синей ночи» или «Перо жар-птицы»). 
Иметь представление о композиционном построении кадра 
при фотографировании. 
Участвовать в обсуждении ученических фотографий.  
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изучаемой теме 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Список учебно-методической литературы для учителя: 

1.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

2.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

3.Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 2 класс. 

 

Список учебно-методической литературы для обучающегося: 

Учебники 

Коротеева Е. И.Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. 

 

Рабочие тетради 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

 

Печатные пособия: 

 репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 

 портреты художников; 

 таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

 схемы рисования предметов, растений, животных человека; 

 открытки и календари с репродукциями; 

 демонстрационные материалы; 

 разнообразные художественные материалы. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2011. 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2011. 

Мультимедийная энциклопедия. 

Большая русская биографическая энциклопедия. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 1-4 класс. Электронное приложение к 

учебнику. 

 

Технические средства обучения: 

 аудиоколонки 

 мультимедийный проектор 

 персональный компьютер 

 принтер 

 интерактивная доска 
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2.7.АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 3 КЛАСС 

                                      

                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительному искусству» 

для обучающихся 3 класса с ЗПР (вариант 7.2) составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598); 

- Федеральной  адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья ( приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023). 

Изобразительная деятельность способствует коррекции недостатков аналитико-

синтетической деятельности мышления, позволяет совершенствовать произвольную 

регуляцию деятельности, речевое планирование, а также преодолевать несовершенство 

ручной моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной координации. 

Собственная изобразительная деятельность позволяет ребенку с ЗПРвыражать свои 

эмоции и чувства, овладевать навыками символизации, что поднимает психическое 

развитие на качественно новую ступень.   

Уроки по изобразительному искусству для обучающихся с ЗПР решают не только 

образовательные, но и коррекционные задачи.  

Основная цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры обучающихся, развитии художественно-

образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём 

освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития 

творческого потенциала. 

Специальная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в 

соответствии с федеральной адаптированной общеобразовательной программой 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР заключается: 

 в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, 

социального и культурного опыта учащимися с ЗПР для успешной социализации в 

обществе; 

 в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе 

овладения знаниями в области искусства, изобразительными умениями и 

проектной деятельностью; 

 в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству 

и людям творческих профессий. 

Общие задачи курса: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

 формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, 

дифференцировать «красивое» от «некрасивого», умения высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; 

 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, 

делиться впечатлениями, достаточно адекватно используя терминологическую и 

тематическую лексику; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
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видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного 

и народного искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 

искусства; 

 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать 

по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-пространственных 

искусств: начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 

культуры. Для обучающихсяс ЗПР большое значение имеет восприятие произведений 

детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 

выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, соответствия 

учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества носит 

обучающий характер. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся с ЗПР знакомятся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным разнообразием художественных 

материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает 

приоритетное пространство учебного времени.  

Предмет «Изобразительное искусство» имеет важное коррекционно-

развивающее значение: 

 способствует коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся 

с ЗПР путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них 

правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве; 

 формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие; 

 содействует развитию у обучающихся с ЗПР аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

 учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию 

зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся графических действий с применением 

разнообразного изобразительного материала; 

 формирует у обучающихся с ЗПР знания элементарных основ реалистического 

рисунка, навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомит обучающихся с ЗПР с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывает активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 развивает у обучающихся с ЗПР речь, художественный вкус, интерес и любовь к 
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изобразительной деятельности. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют 

формированию личности обучающегося с ЗПР, воспитанию у него положительных 

навыков и привычек, вносят свой вклад в формирование универсальных учебных 

действий и сферы жизненной компетенции.В зависимости от степени выраженности 

нарушений регуляторных процессов младших школьников с ЗПР регулятивные УУД 

могут формироваться в более долгие сроки, в связи с чем допустимым является оказание 

помощи организационного плана и руководящий контроль педагога при выполнении 

учебной работы обучающимися. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает 

предметно-практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений 

и потенциальных возможностейобучающихся с ЗПР, раскрывает содержание, методы и 

приемы обучения изобразительным умениям, учитывает основные положения 

дифференцированного подхода к обучающимся. 

В урочное время деятельность обучающихся с ЗПР организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Изобразительное 

искусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для 

изучения.  

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в 3 классе - 34 ч (один час в неделю). 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Изобразительное искусство» 

Личностные результаты 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к активному участию в социально-

значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве.  

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

«изобразительное искусство» способствует пониманию особенностей жизни разных 

народов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм 

художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной сферы. Занятия искусством 

помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 

общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников с ЗПР в отношении к окружающим людям, в 

стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 

среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 
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результат, упорство, а также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 

команде, выполнять коллективную работу. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

пространстве; 

характеризовать форму предмета, конструкции по предложенному плану, 

вопросам; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе на 

доступном для обучающегося с ЗПР уровне; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям на 

основе предложенного плана; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой с помощью учителя; 

выявлять и анализировать с помощью учителя ритмические отношения в 

пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы, для выполнения задания или инструкции на основе изучения данного 

раздела; 

сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;  

понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

анализировать объекты творчества с выделением их существенных признаков; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

проявлять исследовательские действия в процессе освоения выразительных свойств 

различных художественных материалов; 

проявлять базовые экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий;  

проявлять начальные исследовательские действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать под руководством учителя с позиций эстетических категорий 

явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать простейшие выводы, соответствующие учебным установкам по 

результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать с опорой на образец произведения искусства по видам и, 

соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать с опорой на образец произведения изобразительного искусства 

по жанрам; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

 



433 
 

Работа с информацией: 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других 

информационных источников; 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать с помощью учителя источник для получения информации: поисковые 

системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

готовить информациюс помощью учителя на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности (при необходимости с 

помощью учителя); 

демонстрировать и объяснять (на доступном для обучающегося с ЗПР уровне) 

результаты своего творческого, художественного опыта; 

анализировать по предложенному плану произведения детского художественного 

творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания, при 

необходимости с опорой на план; 

организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

Предметные результаты 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне 

книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, создание иллюстраций, 

размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, 
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совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры. 

Рассматриватьсюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах 

известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобретать представление о деятельности художника в театре. 

Создавать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Знакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнять тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по 

выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих 

посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим 

промыслам; выполнять эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и 

др. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получать опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнять зарисовки или творческие рисунки на основе фотографий на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создавать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 

работе по созданию такого макета. 

Создавать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумывать и рисовать (или выполнять в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнять творческий рисунок — создавать образ своего города или села или 
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участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде 

коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и принимать участие в обсуждении содержания работы художника. 

Рассматривать и анализировать по предложенному плану архитектурные постройки 

своего города (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные 

по архитектуре здания; приобретать представленияи эмоциональный опыт восприятия 

наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей 

регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий). 

Иметь представление об основных видах пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 

дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в 

кино, в театре, на празднике. 

Иметь представление об основных жанрах живописи, графики и скульптуры, 

определяемых предметом изображения. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, 

А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: 

В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и иметь представления о том, где они находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный 

Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 

например: построения ритмических композиций, составления орнаментов путём 

различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт); создание 

паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение 

мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы PictureManager (или другой): изменение яркости, контраста и 

насыщенности цвета. 
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Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

3 класс 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Макет 

книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста 

на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 

композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 

фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей 

лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 

сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, 

возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-

автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта 

(лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 

(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 

особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или 

мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание 

этого персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 

сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. 

Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из 

дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели 

(или в традициях других промыслов по выбору учителя). 
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Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента 

при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, 

роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей 

города или села.  

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, 

коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других 

подручных материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно 

«Образ моего города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-

аппликация рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных 

индивидуально). 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), 

их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 

(обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 

знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем).  

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. 

Куинджи, И.К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. 

Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, и создание орнамента, в основе которого 

раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 
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Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе PictureManager: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета. 
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Тематическое планирование 

3 класс (34 часа) 

 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль 

«Графика» 

Поздравительная открытка. Открытка-

пожелание. Композиция открытки: совмещение 

текста (шрифта) и изображения. Рисунок 

открытки или аппликация. 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге 

сказок (сказка по выбору). Макет книги-игрушки. 

Совмещение изображения и текста. 

Расположение иллюстраций и текста на 

развороте книги. 

Знакомство с творчеством некоторых известных 

отечественных иллюстраторов детской книги 

(И.Я. Билибин, Е.И. Рачёв, Б.А. Дехтерёв, В.Г. 

Сутеев, Ю.А. Васнецов, В.А. Чижиков, Е.И. 

Чарушин, Л.В. Владимирский, Н.Г. Гольц — по 

выбору учителя и учащихся). 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и 

изображения.  

Создать поздравительную открытку, совмещая в ней 

рисунок с коротким текстом. 

Рассматривать построение и оформление книги как 

художественного произведения. 

Приобретать опыт рассмотрения детских книг разного 

построения. 

Нарисовать иллюстрацию к выбранному сюжету детской 

книги, при необходимости с опорой на образец. 

Придумать и создать эскиз детской книжки-игрушки на 

выбранный сюжет. 

Наблюдать совмещение текста и изображения в плакатах и 

афишах известных отечественных художников. 

Выполнять эскиз плаката для спектакля на выбранный 

сюжет из репертуара детских театров.  

Осваивать строение и пропорциональные отношения лица 

человека на основе схемы лица. 

Выполнять в технике аппликации или в виде рисунка маску 
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Изображение лица человека. Строение: 

пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица-

маски персонажа с ярко выраженным 

характером. 

для сказочного персонажа 

Модуль «Живопись» Натюрморт из простых предметов с натуры.  

Композиционный натюрморт.  

Знакомство с жанром натюрморта в творчестве 

отечественных художников (например, И.И. 

Машков, К.С. Петров-Водкин, К.А. Коровин, 

П.П. Кончаловский, М.С. Сарьян, В. Ф. 

Стожаров) и западноевропейских художников 

(например, В. Ван Гог, А. Матисс, П. Сезанн). 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, 

характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Пейзаж, передающий 

состояния в природе. Выбрать для изображения 

время года, время дня, характер погоды и 

характер ландшафта (лес или поле, река или 

озеро). Показать в изображении состояние неба. 

Портрет человека (с опорой на натуру).  

Передача особенностей пропорций и мимики 

Осваивать приёмы композиции натюрморта по 

наблюдению натуры. 

Рассматриватьсюжет и композицию, эмоциональное 

настроение, выраженное в натюрмортах известных 

отечественных художников. 

Выполнять творческую работу на тему «Натюрморт-

автопортрет». 

Рассматриватьзнаменитые пейзажи отечественных 

пейзажистов, передающие разные состояния в природе. 

Создать под руководством учителя творческую 

композицию на тему «Пейзаж». 

Рассматриватьобраз человека и средства его выражения в 

портретах известных художников. 

Иметь представление о портретах кисти В.И. Сурикова, 

И.Е. Репина, В.А. Серова, А.Г. Венецианова, З.Е. 

Серебряковой (и других художников по выбору учителя). 

Знакомиться с портретами, созданными великими 
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лица, характера цветового решения, сильного или 

мягкого контраста; включение в композицию 

дополнительных предметов. 

Сюжетная композиция «В цирке» (по памяти и 

по представлению).  

Художник в театре: эскиз занавеса (или 

декораций) для спектакля со сказочным сюжетом 

(сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе» 

(гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение 

с наклейками в виде коллажа или аппликации). 

западноевропейскими художниками: Рембрандтом, 

Рафаэлем, Леонардо да Винчи, художниками раннего и 

Северного Возрождения. 

Выполнять творческую работу — портрет товарища или 

автопортрет. 

Знакомиться с деятельностью и ролью художника в театре. 

Выполнять эскиз театрального занавеса или декораций по 

выбранному сюжету. 

Узнавать о работе художников по оформлению 

праздников. 

Выполнять тематическую композицию «Праздник в 

городе» (на основе наблюдений, по памяти и по 

представлению). 

Модуль 

«Скульптура» 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки или создание этого персонажа в 

технике бумагопластики. 

Создание игрушки из подручного 

нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа путём добавления деталей 

лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по 

Выполнять творческую работу — лепку образа персонажа 

(или создание образа в технике бумагопластики) с ярко 

выраженным характером (из выбранной сказки). Работа 

может быть коллективной: совмещение в общей 

композиции разных персонажей сказки. 

Учиться понимать, что художественный образ (игрушка, 

кукла) может быть создан художником из любого 

подручного материала путём добавления некоторых 

деталей для придания характера, увиденного в предмете 
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назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры (пластилин 

или глина). Выражение пластики движения в 

скульптуре.  

(«одушевление»). 

Выполнять несложные игрушки из подручного (различных 

упаковок и др.) или природного материала. 

Узнавать о разных видах скульптуры (скульптурные 

памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф 

разных видов). 

Выполнить лепку эскиза парковой скульптуры.  

Модуль 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и эскизы 

украшения посуды из дерева и глины в традициях 

народных художественных промыслов (Хохлома, 

Гжель) или в традициях промыслов других 

регионов (по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. 

Трафарет и создание орнамента при помощи 

печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: 

симметрия или асимметрия построения 

композиции, ритмические чередования мотивов, 

наличие композиционного центра, роспись по 

канве и др. Рассмотрение павловопосадских 

платков 

Узнать о создании глиняной и деревянной посуды, о 

Гжели, Хохломе — народных художественных промыслах. 

Выполнять красками некоторые кистевые приёмы создания 

орнамента. 

Выполнять эскизы орнамента, украшающего посуду (по 

мотивам выбранного художественного промысла). 

Осваивать техники печатных штампов или трафаретов для 

создания раппорта (повторения элемента узора) в 

орнаменте.  

Наблюдать виды композиции павловопосадских платков. 

Узнавать о видах композиции, построении орнамента в 

квадрате. 

Выполнять эскиз праздничного платка в виде орнамента в 

квадрате, при необходимости с опорой на образец.  

Модуль Графические зарисовки карандашами Выполнять зарисовки или творческие рисунки по 
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«Архитектура» архитектурных достопримечательностей своего 

города или села (на основе наблюдений и 

фотографий). 

Проектирование садово-паркового пространства 

на плоскости (аппликация, коллаж) или в 

пространственном макете (использование бумаги, 

картона, пенопласта и других подручных 

материалов). 

Дизайн в городе. Проектирование (эскизы) малых 

архитектурных форм в городе (ажурные ограды, 

фонари, остановки транспорта, скамейки, киоски, 

беседки и др.). 

Дизайн транспортных средств. Транспорт в 

городе. Рисунки реальных или фантастических 

машин. 

Графический рисунок (индивидуально) или 

тематическое панно «Образ моего города» (села) 

в виде коллективной работы (композиционная 

склейка-аппликация рисунков зданий и других 

элементов городского пространства, 

выполненных индивидуально) 

представлению на основе фотографий на тему 

исторических памятников или архитектурных 

достопримечательностей своего города (села). 

Познакомиться с особенностями творческой деятельности 

ландшафтных дизайнеров. 

Создавать проект образа парка в виде макета или рисунка 

(или аппликации). 

Создавать эскизы разнообразных малых архитектурных 

форм, наполняющих городское пространство (в виде 

рисунков, аппликаций из цветной бумаги, путём вырезания 

и макетирования — по выбору учителя). 

Узнавать о работе художника-дизайнера по разработке 

формы автомобилей и других видов транспорта. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике 

бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнять творческий рисунок — создавать графический 

образ своего города или села (или участвовать в 

коллективной работе) под руководством учителя.  

Модуль Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской Рассматривать и принимать участие в групповом 



444 
 

«Восприятие произведений 

искусства» 

книги. 

Наблюдение окружающего мира по теме 

«Архитектура, улицы моегогорода». Памятники 

архитектуры и архитектурные 

достопримечательности (по выбору учителя), их 

значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники 

архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (обзор 

памятников по выбору учителя). 

Виды пространственных искусств: определяются 

по назначению произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — 

живописи, графике, скульптуре — определяются 

предметом изображения и служат для 

классификации и сравнения содержания 

произведений сходного сюжета (портреты, 

пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших 

отечественных художников-пейзажистов: 

И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, 

В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского 

(и других по выбору учителя). 

обсуждении иллюстраций известных отечественных 

художников детских книг. 

Рассматривать и анализировать по предложенному плану 

архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей. 

Рассматривать структурные компоненты и архитектурные 

особенности классических произведений архитектуры. 

Иметь представление о назначении основных видов 

пространственных искусств. 

Знать виды собственно изобразительных искусств: 

живопись, графику, скульптуру. 

Иметь представление о смысле термина «жанр» в 

изобразительном искусстве. 

Получать представления о наиболее знаменитых картинах 

и именах крупнейших отечественных художников-

пейзажистов.  

Получать представления о наиболее знаменитых картинах 

и именах крупнейших отечественных художников-

портретистов. 

Уметь узнавать некоторые произведения этих художников 

и их содержании.  

Осуществлять виртуальные (интерактивные) путешествия в 
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Представления о произведениях крупнейших 

отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. 

Репина, В.А. Серова (и других по выбору 

учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные 

(интерактивные) путешествия в художественные 

музеи: Государственную Третьяковскую галерею, 

Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи и 

галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые 

зарубежные художественные музеи (выбор 

музеев — за учителем). 

художественные музеи (по выбору учителя). 

Делиться впечатлениями от виртуальных путешествий.  

Узнавать названия ведущих отечественных 

художественных музеев, а также где они находятся и чему 

посвящены их коллекции. 

 

Модуль «Азбука 

цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных 

по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой 

(статика),разные направления и ритмы движения 

(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. 

д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут 

быть простые силуэты машинок, птичек, облаков 

и др. 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе. 

Построить и передать ритм движения машинок наулице 

города: машинки едут быстро, догоняют друг друга; или, 

наоборот, машинки едут спокойно, не спешат (то же 

задание может быть дано на сюжет «Полёт птиц»). 

Придумать и создать рисунок простого узора с помощью 

инструментов графического редактора (создать паттерн). 

Осваивать с помощью графического редактора строение 
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В графическом редакторе создание рисунка 

элемента орнамента (паттерна), его копирование, 

многократное повторение. Вариативное создание 

орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в 

программе Paint (или в другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора 

векторного изображения, фотографии и шрифта 

для создания плаката или поздравительной 

открытки. 

Редактирование фотографий в программе 

PictureManager: изменение яркости, контраста, 

насыщенности цвета.  

лица человека и пропорции (соотношения) частей. 

Осваивать с помощью графического редактора 

схематические изменения мимики лица. 

Познакомиться с приёмами использования разных 

шрифтов в инструментах программы компьютерного 

редактора. 

Создать поздравительную открытку-пожелание путём 

совмещения векторного рисунка или фотографии с 

текстом. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий 

с помощью компьютерной программы PictureManager (или 

другой). 

Осваивать приёмы: изменение яркости, контраста, 

насыщенности цвета. 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы/ Под 

руководством Б. М. Неменского./ Неменский Б. М.-М. 

2. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 

1-4 кл.: методическое пособие./ Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. 

Коротеева – М. 

3. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / [Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских 

и др.]; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение.  

 

Основная литература:  

1. О преподавании учебного предмета «Изобразительное искусство» в условиях 

введения Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Методическое письмо от 5. 03.2004 № 1089. -  на сайте www. 

ed.gov.ru. 

2. Программно-методические материалы. Изобразительное искусство. Начальная 

школа/ Сост. В. С. Кузин, В. И. Сиротин. – М.: Дрофа. 

3. Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному 

искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. 

4. Зеленина Е. Л. Играем, познаем, рисуем: Кн. для учителей и родителей. – М.: 

Просвещение. 

5. Коньшева Н. М. Лепка в начальных классах: Кн. для учителей. – М.: Просвещение. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское 

педагогическое агентство. 

2. Комарова Т. С.  Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское 

педагогическое агентство. 

3. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: 

Просвещение 

4. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб. 

5. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент. 

6.       Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, 

ценить, создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

7. Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ. 

8.       Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 1-4 классы: упражнения, задания, 

тесты /авт.-сост. О. В. Свиридова. – Волгоград: Учитель. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Кузин В. С. Изобразительное искусство: рабочая тетрадь. 3 кл. – 4-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа. 

2. Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир 
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книги». 

3. Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: 

ООО «Мир книги». 

4. Порте П. Учимся рисовать диких животных / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО 

«Мир книги». 

5. Порте П. Учимся рисовать от А до Я / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир 

книги». 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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2.7.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 4 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая  программа начального общего образования для обучающихся с ЗПР по 

изобразительному искусству (вариант 7.2) для 4 класса составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ЗПР;  

 

- Федеральная адаптированная   образовательная программа начального общего для 

образования обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья (приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023) 

 

Программа отражает содержание обучения предмету «Изобразительное искусство» 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

Общая цель изучения предмета «Изобразительное искусство» заключается в 

формировании  художественного вкуса, графических изобразительных умений, решении 

широкого круга конкретизированных задач в каждом разделе учебного предмета, 

способствующих как эстетическому воспитанию, так и развитию системы произвольной 

регуляции и коммуникативных умений. 

Цель реализации программы для обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при реализации программы для обучающихся с 

ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения программы обучающимися с ЗПР 

с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими программы; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 
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• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР. 

Изучение предмета «Изобразительное искусства» способствует коррекции 

недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и 

целенаправленного развития у них правильного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве. В ходе изучения предмета 

решаются следующие задачи: 

 знакомство учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, развитие активного эмоционально-эстетическое 

отношения к ним; 

 формирование эстетических ориентировок (красиво, некрасиво) в практической жизни 

ребенка и их использование в общении с людьми, в организации праздника и 

обыденной жизни; 

 развитие вкуса и способности к самовыражению в разных видах искусства, к освоению 

элементарных форм художественного ремесла; 

 формирование единства эмоционального и интеллектуального восприятия на 

материале пластических искусств; 

 формирование умения выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой деятельности; 

 применение различных выразительных средств, художественных материалов и техник 

в своей творческой деятельности. 

Место предмета в учебном плане: по 1 разу в неделю -  34 часа в год. 

При изучении программы по предмету «Изобразительное искусство» используется 

учебник Е.И. Коротеевой, Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. Искусство и 

ты».  
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1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Изобразительное  искусство» 
 

4 класс 

Личностные результаты освоения программыпроявляется в: 

- осознании себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

- формировании целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

- формировании уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- овладении начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятии  и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

-  способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятии 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-  формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-  развитии этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимании и сопереживании чувствам других людей;  

-  развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

-  формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям  

-  развитии адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

-  овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

-  владении навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

 -  способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации.  

 

Метапредметные результаты освоения программы для 4-го класса по учебному 

предмету «Изобразительное искусство» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться.  

 с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

 оперировать известными понятиями. 

 самостоятельно сравнивать, группировать предметы, объекты 

 самостоятельно учителя отличать новое от уже известного;  

  самостоятельно обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

  самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями.  
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- создавать изображения на основе изобразительных знаний и умений; 

- использовать знаково-символические обозначения,  

- ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы для создания изображения; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждения, ориентироваться в известных понятиях. 

 сравнивать, группировать, классифицировать предметы, объекты, действия; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

анализировать объекты изобразительной деятельности с выделением их существенных 

признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 передавать, искать, преобразовывать, сохранять информацию, использовать 

компьютер для поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

-  овладении способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- умении планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- самостоятельно определять цель выполнения заданий;  

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану;  

 самостоятельно ориентироваться в задании; 

– самостоятельно планировать последовательность выполнения действий при выполнении 

заданий; 

– контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения; 

- определять изобразительные приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изобразительной деятельности из числа, освоенных, работая по составленному плану, 

осуществлять контроль точности выполнения техники изображения; 

 исправлять допущенные ошибки, самостоятельно соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия; 

 оценивать результат своих действий; 

-  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

- использовании речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

-  овладении навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

- овладении логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  
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- готовности слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  определении общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

- готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются в программе следующим образом: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 

искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 
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2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
 

4  класс 

 

Раздел 1.  Истоки родного искусства 

   Древо культуры твоего народа, его корни. Огромное воспитательное значение 

приобретает приобщение школьников к истокам народного искусства и художественных 

представлений народа. 

   Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные 

формы. 

    Какого цвета Родина? Осенний вернисаж.  Детям предлагается изобразить на бумаге 

настроение, характер какого-либо дерева, то есть показать характер того человека, 

которого напоминает вам образ березы, осины, дуба и др.   

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог 

и др.). 

Рисунок. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, выраженная 

средствами рисунка. Изображение деревьев: общие и характерные черты. 

   Пейзаж родной земли. Характерные черты и красота разных времен года. 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа своей родной 

стороны. Выявление его особой красоты. Используя бумажную пластику, изобразить 

любимое время года. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками.  

   Гармония жилья с природой. Знакомство с конструкцией избы, значения ее частей. 

Единство в работе "Трех Мастеров". Магические представления как поэтические образы 

мира. Изба – образ лица человека; окна – очи дома – украшались наличниками; фасад – 

"чело" – лобной доской, причелинами. Украшение "деревянных" построек, созданных на 

прошлом уроке (индивидуально-коллективно). Дополнительно – изображение избы (гуашь, 

кисти). Моделирование из бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин – раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон – 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 
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Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Деревня — деревянный мир.  Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, 

ворота, амбары, колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни. 

Коллективное панно или индивидуальная работа. 

Родина моя – Россия. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Жанр портрета. 

Образ русского человека (женский образ). Нарисовать русскую красавицу. Передать в 

рисунке характерные особенности русской красавицы. Задание выполняется 

индивидуально на больших листах гуашью. 

Образ русского человека (мужской образ). Изобразить портрет богатыря гуашью на 

больших листах бумаги. 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Воспевание труда в искусстве. Учащиеся изображают гуашью на больших листах бумаги 

различные трудовые процессы: пахоту, сенокос или уборку урожая. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Освоение основ рисунка, живописи 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (пейзаж, человек). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Народные праздники. Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний 

праздник урожая, ярмарка. Праздник – это образ идеальной, счастливой жизни. Создание 

работ на тему народного праздника. 

Ярмарка.  Обобщение темы.  Контрольное тестирование 

 

Раздел 2. Древние города нашей земли 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
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Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин – раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон – 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер, каждый город 

имеет свою особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь 

народа, события его жизни. Слово "город" произошло от "городить", "отгораживать" 

крепостной стеной – крепостить. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли 

города с белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше 

нигде нет. Раскрыть их красоту, мудрость их архитектурной организации. 

 Древнерусский город-крепость. Изучение конструкций и пропорций крепостных башен. 

Постройка крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен 

изобразительный вариант. 

 Древние соборы. Конструирование древнерусской церкви и древнерусской колокольни. 

Родина моя – Россия. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Ведущие художественные музеи России 

(Государственная Третьяковская Галерея, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Древний город и его жители. Индивидуальное конструирование каменных палат 

древнерусского города;  коллективное выполнение композиции «Образ древнерусского 

города» из изготовленных на предыдущих уроках церквей, колоколен, крепостных башен и 

каменных палат. 

Родина моя – Россия. Единство декоративного строя в украшении костюма. Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Древнерусские воины-защитники. Изобразить древнерусских воинов или княжескую 

дружину. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие зданий,  выраженные средствами 

рисунка.  

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). 

Далматовский  Свято-успенский монастырь. Изображение графически 



457 
 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. 

Узорочье теремов. Изобразить интерьер палаты; подготовить фон для следующего 

задания (групповая работа). Выполнить работу гуашью. 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Праздничный пир в теремных палатах. Обобщение по теме «Древние города нашей 

земли».  создать коллективное  аппликационное панно «Княжеский пир» (изображение и 

вклеивание персонажей и предметного мира праздника). 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 
Раздел 3. Каждый народ - художник 

   "Братья-Мастера" ведут детей от встречи с корнями родной культуры к осознанию 

многообразия художественных культур мира. Учитель может выбрать оптимальные 

культуры, чтобы успеть интересно прожить их с детьми. Мы предлагаем три в 

контексте их связей с культурой современного мира. Это культура Древней Греции, 

средневековой (готической) Европы и Японии как пример культуры Востока, но учитель 

может взять для изучения Египет, Китай, Индию, культуры Средней Азии и т.д. Важно 

осознание детьми того, что мир художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик 

– и это очень интересно, радостно. Через искусство мы приобщаемся к мировосприятию, 

к душе разных народов, сопереживаем им, становимся духовно богаче. Именно это нужно 

формировать на таких уроках. 

 Художественные культуры мира – это не история искусств этих народов. Это 

пространственно-предметный мир культуры, в котором выражается душа народа. 

 Есть удобный методически-игровой путь, чтобы не заниматься историей, а увидеть 

целостно образ культуры: путешествие сказочного героя по этим странам (Садко, 

Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т.д.). 

 Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа и характер 

построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о 

счастье и красоте жизни. 

Земля – наш общий дом.  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 



458 
 

искусства. 

Праздник как элемент художественной культуры страны. Образ японских построек. 

Изобразить японские постройки. Часть учеников работают над панно, а другие — 

рисуют постройки индивидуально. Затем лучшие из них вырезают и прикрепляют к 

общему панно «Праздник цветения вишни — сакуры». 

Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы.  

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Отношение к красоте природы в японской культуре. Изобразить природу через детали, 

характерные для японских художников (ветка дерева с птичкой, цветок с бабочкой, 

трава с кузнечиком, стрекозами, ветка цветущей вишни на фоне тумана, дальних гор). 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Жанр портрета.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Образ человека, характер одежды в японской культуре. Изображение японок в кимоно. 

Образ красоты древнегреческого человека. Изобразить фигуры олимпийских спортсменов 

(фигура в движении) в соответствии с пониманием греками красоты человеческого тела 

— физически совершенного, прекрасного и в покое, и в движении. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие зданий, выраженные средствами 

рисунка.  

 Древнегреческая архитектура. Изобразить греческие храмы 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин – раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон – 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Древнегреческий праздник. Олимпийские игры в Древней Греции.  На уроке дети создают 

панно «Олимпийские игры в Древней Греции».  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Образ готических городов средневековой Европы. Средневековая архитектура.  На уроке 

дети конструируют средневековые готические здания.  

 

Композиция. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Средневековые готические костюмы. Ремесленные цеха. На уроке дети работают над 

панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади».  

Опыт художественно-творческой деятельности 
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Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Многообразие художественных культур в мире. Обобщение по теме «Каждый народ - 

художник».  Викторина. Контрольное тестирование 

 

Раздел 4. Искусство объединяет народы 

    Последняя четверть этого класса завершает программу начальной школы. 

Заканчивается первый этап обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии 

осознания искусства ребенком. 

    Темы года вводили детей в богатство и разнообразие представлений народов о 

красоте явлений жизни. Здесь все: и понимание природы, и связь с ней построек, и 

одежда и праздники – все разное. Мы и должны были осознать: именно это прекрасно, 

что человечество столь богато разными художественными культурами и что они не 

случайно разные. В четвертой четверти задачи принципиально меняются – они как бы 

противоположны – от представлений о великом многообразии к представлениям о 

единстве для всех народов понимания красоты и безобразия коренных явлений жизни. 

Дети должны увидеть, что при любой разности люди остаются людьми, и есть нечто, 

воспринимаемое всеми народами Земли как одинаково прекрасное. Мы единое племя Земли, 

несмотря на всю непохожесть, мы братья. Общими для всех народов являются 

представления не о внешних проявлениях, а о самых глубинных, не подчиненных внешним 

условиям природы и истории. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т.д. 

 Все народы воспевают материнство. Изобразить мать и дитя, их единство, ласку, 

отношение друг к другу (изображение по представлению). 

Материалы: гуашь, пастель, кисти, бумага.  

Зрительный ряд:  репродукции картин П. Пикассо «Мать и дитя», А. и С. Ткачевых 

«Матери», А. Пластова «Мама», Рафаэля «Сикстинская мадонна»  и т.д. 

Литературный ряд: пословицы о материнстве, стихотворения о матери. 

Музыкальный ряд: запись песни «Наши мамы» в исполнении Л.  Зыкиной. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие человека, выраженные средствами 

рисунка 

Все народы воспевают мудрость старости. Изобразить любимого пожилого человека, 

стремиться выразить его внутренний мир 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие человека, выраженные 

средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Образы человека в живописи. 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное 

Материалы: гуашь, бумага, кисти, мелки, пастель. 
Зрительный ряд: репродукции картин Рембрандта «Портрет старика в красном», 

Леонардо да Винчи «Автопортрет». 

Литературный ряд: стих «Старик» А. Плещеева, «Мой дедушка»Р. Гамзатова. 
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Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное 

Сопереживание — великая тема искусства. Обдумать рисунок с драматичным сюжетом 

(больное животное, погибшее дерево и т. п.) и изобразить. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т.д. 

Материалы: белая бумага, графические материалы. 

Зрительный ряд: репродукции картин В. Перова «Тройка», Рембрандта «Возвращение 

блудного сына». 

Литературный ряд: отрывок рассказа А. Чехова «Ванька»; стихотворения Н. Некрасова 

«Плач детей», Б. Слуцкого «Лошади в океане». 

Музыкальный ряд: музыка на этом уроке может быть использована для создания 

определенного настроения. 

Родина моя – Россия. Образ защитника Отечества.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин – раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон – 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Герои, борцы и защитники. Эскиз памятника герою (замысел и выполнение эскиза из 

пластилина). 

Материалы: бумага, гуашь, кисти (или пастель), пластилин, стеки, дощечка. 

Зрительный ряд: слайды и фотографии памятников — ансамблей героям Великой 

Отечественной войны и др. 

Литературный ряд:  стихотворения А. Ахматовой «Мужество». 

Цвет. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Передача с помощью линии эмоционального состояния  человека. 

Форма. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Юность и надежда. Изобразить радость детства, мечты о счастье, подвигах, 

путешествиях, открытиях. 

Материалы: гуашь или мелки, бумага. 
Зрительный ряд: репродукции картин по теме. 

Литературный ряд: стихи по теме. 

Музыкальный ряд: детские песни. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня.. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

Искусство народов мира.  

Материалы:   бумага, мелки, цветные карандаши, фломастеры. 

Зрительный ряд:  репродукции. 

Литературный ряд: стих И. Тарбы «Художник». 

Музыкальный ряд: запись пьесы «Веселый марш» Д. Кабалевского. 
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Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
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3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

4 класс 

№ Наименование раздела, темы Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

обучающихся 

 1 четверть (9ч) 

Раздел 1. «Истоки родного искусства» 

1. 

Какого цвета Родина? Осенний вернисаж 

 

 

Изобразить на бумаге настроение, 

характер какого-либо дерева, то 

есть показать характер того 

человека, которого напоминает 

вам образ березы, осины, дуба и 

др.   

2. Пейзаж родной земли. Характерные черты и 

красота разных времен года 

 

 Изображение пейзажа своей 

родной стороны. Выявление его 

особой красоты. Используя 

бумажную пластику, изобразить 

любимое время года 

3. Гармония жилья с природой 

 

Украшение "деревянных" 

построек, созданных на прошлом 

уроке (индивидуально-

коллективно). Дополнительно – 

изображение избы (гуашь, кисти). 

4. Деревня — деревянный мир  Изображение деревни. 

Коллективное панно или 

индивидуальная работа 

5. Образ русского человека (женский образ) 

 

Нарисовать русскую красавицу. 

Передать в рисунке характерные 

особенности русской красавицы. 

Задание выполняется 

индивидуально на больших листах 

гуашью 

6. Образ русского человека  (мужской образ) Изобразить портрет богатыря 

гуашью на больших листах бумаги 

7. Воспевание труда в искусстве Изображают гуашью на больших 

листах бумаги различные 

трудовые процессы: пахоту, 

сенокос или уборку урожая 

8. Народные праздники Создание работ на тему народного 

праздника 

9. Ярмарка. Обобщение по теме «Истоки родного Учащиеся изготавливают из 

рогозы (мочала) куклу. 
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искусства». Контрольный тест Контрольное тестирование 

2 четверть (7ч) 

Раздел 2. «Древние города нашей земли» 

10 Древнерусский город-крепость. Изучение конструкций и 

пропорций крепостных башен. 

Постройка крепостных стен и 

башен из бумаги или пластилина. 

Возможен изобразительный 

вариант 

11 Древние соборы. Конструирование древнерусской 

церкви и древнерусской 

колокольни 

12 Древний город и его жители. Индивидуальное конструирование 

каменных палат древнерусского 

города;коллективное выполнение 

композиции «Образ 

древнерусского города» из 

изготовленных на предыдущих 

уроках церквей, колоколен, 

крепостных башен и каменных 

палат 

13 Древнерусские воины-защитники. Изобразить древнерусских воинов 

или княжескую дружину 

14 Города Русской земли. НРК. Далматовский 

монастырь 

Изобразить живописно 

Далматовский  монастырь 

15 Узорочье теремов Изобразить интерьер палаты; 

подготовить фон для следующего 

задания (групповая работа). 

Выполнить работу гуашью 

16 Праздничный пир в теремных палатах. 

Обобщение по теме «Древние города нашей 

земли». Контрольный тест 

Создать коллективное  

аппликационное панно 

«Княжеский пир» (изображение и 

вклеивание персонажей и 

предметного мира праздника).  

Контрольное  тестирование 

3 четверть (9ч) 

Раздел 3. «Каждый народ - художник» 

17 Праздник как элемент художественной 

культуры страны. Образ японских построек 

 

 

Изобразить японские постройки. 

Часть учеников работают над 

панно, а другие — рисуют 

постройки индивидуально. Затем 

лучшие из них вырезают и 

прикрепляют к общему панно 
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 «Праздник цветения вишни — 

сакуры» 

18 Отношение к красоте природы в японской 

культуре 

Изобразить природу через детали, 

характерные для японских 

художников (ветка дерева с 

птичкой, цветок с бабочкой, трава 

с кузнечиком, стрекозами, ветка 

цветущей вишни на фоне тумана, 

дальних гор) 

19 Образ человека, характер одежды в японской 

культуре 

Изображение японок в кимоно. 

20 Образ красоты древнегреческого человека Изобразить фигуры олимпийских 

спортсменов (фигура в движении) 

в соответствии с пониманием 

греками красоты человеческого 

тела — физически совершенного, 

прекрасного и в покое, и в 

движении. 

21 Древнегреческая архитектура. 

 

Изобразить греческие храмы 

(объемное моделирование из 

бумаги) 

22 Древнегреческий праздник. Олимпийские игры 

в Древней Греции. 

На уроке дети создают панно 

«Олимпийские игры в Древней 

Греции» 

23 Образ готических городов  средневековой 

Европы. Средневековая архитектура. 

На уроке дети конструируют 

средневековые готические здания 

24 Средневековые готические костюмы 

 

На уроке дети работают над панно 

«Праздник цехов ремесленников 

на городской площади» 

25 Многообразие художественных культур в 

мире. Обобщение по теме «Каждый народ -

художник». Контрольный тест 

Викторина по прошедшей теме. 

Контрольное тестирование 

 

4 четверть (9ч) 

Раздел 4.  «Искусство объединяет народы» 

26 Все народы воспевают материнство Изобразить мать и дитя, их 

единство, ласку, отношение друг к 

другу (изображение по 

представлению) 

27 Все народы воспевают мудрость старости Изобразить любимого пожилого 

человека, стремиться выразить его 
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внутренний мир 

28 Сопереживание — великая тема искусства 

 

Обдумать рисунок с драматичным 

сюжетом (больное животное, 

погибшее дерево и т. п.) и 

изобразить 

29

- 

30 

Герои, борцы и защитники Эскиз памятника герою (замысел и 

выполнение эскиза из пластилина) 

31

-

32 

Юность и надежды 1)Изобразить радость детства, 

мечты о счастье, подвигах, 

путешествиях, открытиях. 

2)Коллективное панно 

33 

 

 

Искусство народов мира. Обобщение по теме 

«Искусство объединяет народы». 

(Искусствоведческая викторина) 

Дети играют в викторину и 

выясняют чему научились за год. 

34 Контрольный тест. Выставка лучших работ за 

учебный год 

Контрольное тестирование 
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4. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Оборудование: 

 Учебные столы, с возможностью остановки наклона рабочей плоскости и 

размещения красок и др. инструментов. 

 Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления и зажима 

для плакатов) 

  

Технические средства обучения: 

 Компьютер 

 Интерактивная доска 

 

Литература:  

Учебно-методическое обеспечение 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 

кл.: методическое пособие./ Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева – М. 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство и ты: учеб для 4 кл. нач. 

шк. / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение.  

 

Основная литература: 

Доля С. И. Изобразительное искусство. 4 класс: поурочные планы по учебнику В. 

С. Кузина, Э. И. Кубышкиной. – Волгоград: Учитель. 

Дроздова С. Б. Изобразительное искусство. 4 класс: поурочные планы по учебнику 

В. С. Кузина, Э. И. Кубышкиной «Изобразительное искусство в начальной школе. 3-4 

классы» в 2 частях. Часть 1. – Волгоград: Учитель – АСТ.  

Лободина Н. В. Изобразительное искусство. 4 класс: поурочные планы по 

программе Б. М. Неменского. – Волгоград. 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 

кл.: методическое пособие. – 3-е изд. – М.: Просвещение. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

      Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 1-4 классы: упражнения, задания, 

тесты /авт.-сост. О. В. Свиридова. – Волгоград: Учитель. 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ 1 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Адаптированная рабочая программа по «Музыке» для обучающихся 1 класса с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) разработана для: 

-обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) вариант 7; 

-обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.2; 

- обучающихся с нарушениями опорно-двигательногоаппарата (далее НОДА) вариант 6; 

- обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) вариант 8.2. 

Адаптированная рабочая программа по «Музыке» для обучающихся с ОВЗ разработана на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598); 

- Федеральной адаптированной   образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья ( приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023); 

 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». Он способствует 

эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, коррекции эмоционального 

неблагополучия, социализации обучающихся с ОВЗ. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися с ОВЗ; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития обучающихся с ОВЗ и условий, необходимых для достижения личностных, 

метапредментных и предметных результатов при освоении предметной области 

«Искусство» (Музыка).  

Цель и задачи изучения учебного предмета «Музыка»: 

формирование общекультурной компетенции обучающихся с ОВЗ, привитие любви и 

вкуса к искусству, формирование способности символического (звукового, двигательного) 

опосредствования своих эмоциональных состояний. 

Овладение учебным предметом «Музыка» представляет определенную сложность для 

учащихся с ОВЗ. Это связано с недостатками предшествующего обучения и воспитания, 

невыраженностью интереса к окружающему миру и себе, дефицитом регулятивных 

умений, препятствующих целенаправленному прослушиванию музыкальных 

произведений, несформированностью возможностей эмоциональной рефлексии. 
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С учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ  в 1 классе обозначенные 

задачи конкретизируются следующим образом: 

- учить восприятию музыки, музыкального звучания природы и предметов, развивать 

дифференцированность слухового восприятия, формировать мотивацию к 

прослушиванию музыкальных произведений, танцу, пению; 

- обогащать представления об окружающем за счет бесед о музыке, музыкальных 

инструментах, людях искусства; 

- научить чувствовать настроение, выражаемое музыкальным произведением;   

- дать понятие о мелодии, ритме, песне, танце, марше, научить выделять их;  

- познакомить с народными музыкальными инструментами; 

- воспитывать любовь к Родине, национальным обычаям, формировать чувство гордости и 

патриотизма; 

- совершенствовать речевое дыхание, правильную артикуляцию звуков, формировать 

способность вербального выражения чувств, обогащать словарь; 

- удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ за счет 

коррекции дефицитов эмоционального развития и формирования навыков саморегуляции 

и социально одобряемого поведения; 

- формировать умение понимать символическое выражение чувств музыкальными 

средствами, познакомить со знаковым опосредствованием музыки с помощью нот; 

- обеспечить наглядно-действенный характер образования. 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития и 

духовно-нравственного воспитания и в то же время обнаруживает существенный 

коррекционный потенциал. Дети с ОВЗ, пришедшие в первый класс, как правило, не 

имеют достаточных знаний о музыке, музыкальных инструментах и исполнителях, при 

отсутствии опыта посещения дошкольной образовательной организации у них бывают 

недостаточно сформированы навыки прослушивания музыки, движений под музыку и т.п.  

Для обучающихся с ОВЗ  типичны трудности саморегуляции, которые препятствуют 

адекватному поведению на уроках музыки. Недостатки речевого развития нередко 

проявляются в несовершенном речевом дыхании, нечеткости артикуляции. Общее 

несовершенство аналитико-синтетической деятельности затрудняет дифференциацию 

звучания различных музыкальных инструментов, определение характера музыкального 

произведения. Бедный словарный запас и малый интерес к себе препятствует 

вербализации чувств, возникающих при прослушивании музыкального произведения. 

Негрубая моторная недостаточность затрудняет выполнение двигательных заданий. 

Поэтому уроки музыки могут выполнить свою коррекционную функцию только при учете 

специфических образовательных потребностей обучающихся: подборе эмоционально 

привлекательного и доступного по возрасту музыкального материала, наглядно-
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действенном характере образования (обеспечения возможности познакомиться с 

реальными музыкальными инструментами и их звучанием), постоянной смене видов 

деятельности на уроке, поощрении любых проявлений детской активности, специального 

внимания к включению новой лексики в активный словарь. 

В первом классе не рекомендуется использование учебника. Особое значение следует 

уделять соответствию изучаемого музыкального материала времени года, различным 

праздникам, а также обеспечению эмоциональной привлекательности занятий.   

В ходе обучения в первом классе, выполняющем преимущественно пропедевтическую 

функцию, младший школьник с ОВЗ получает первоначальные знания о мире музыки и ее 

символическом значении. 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 

школьника возникает интерес к художественной деятельности вообще и музыке в 

частности. 

Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому и 

духовно-нравственному развитию, воспитанию патриотизма. Кроме того, учитель музыки 

должен поддерживать тесную связь с другими участниками сопровождения (учителем по 

основным предметам, психологом, логопедом). Они помогут понять основные 

особенности обучающихся с ОВЗ, соблюдать индивидуальный подход к детям. 

Учитель музыки должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, поскольку 

распевки на уроках музыки способствуют правильному речевому дыханию и 

артикуляции.  

Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в учете рекомендаций 

последнего в реализации индивидуального подхода к обучающимся, соблюдении 

этапности работы по формированию произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Педагог-психолог может посоветовать учителю конкретные музыкально-двигательные 

упражнения, которые будут полезны обучающимся.  

Учителю музыки можно посоветовать выполнять ряд приведенных ниже общих 

рекомендаций, удовлетворяющих специфические образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Следует преподносить новый материал развернуто, пошагово  и закреплять тот или иной 

усвоенный материал на протяжении нескольких занятий. 
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На уроке следует ориентироваться на достигнутый уровень развития большинства детей – 

от этого зависит и подбор музыкального материала, и его преподнесение на доступном 

уровне. 

Следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, включая в ход урока 

двигательные паузы. 

Необходимо обращать внимание на общее состояние ребенка, осуществляя при 

необходимости гибкую корректировку адресуемых ему заданий. 

Обучающиеся с ОВЗ  нуждаются также в том, чтобы на уроках музыки в 1 классе учитель: 

- постоянно побуждал детей высказываться; 

- способствовал вовлеченности всех детей в ход занятия; 

- пояснял пользу изучаемого материала и формировал мотивацию слушания музыки за 

пределами урока.  

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического процесса, активное 

привлечение родителей необходимо для формирования сферы жизненной компетенции, 

реализации целей программы духовно-нравственного развития, воспитания и достижения 

планируемых результатов образования. 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках 

музыки осуществляется в форме устного опроса и тестирования. Контрольное 

тестирование для 1 класса проводится в конце каждого полугодия в форме итоговых 

тестов. 

Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с  Учебным планом ОУ  в 1  классе  на учебный предмет «Музыка» 

отводится 1 час в неделю, 33 часа в год. Рабочая программа даёт  распределение учебных 

часов по крупным разделам, содержит распределение учебного материала по  отдельным 

темам, а так же  определяет конкретные виды деятельности обучающихся на уроках 

музыки.  

Предмет  «Музыка» позволяет использовать на уроках следующие целевые ориентиры 

результатов воспитания:  

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 
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края, своей Родины — России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших; 

умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки; 

владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий; 

сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
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информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании 
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                                  Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ  личностные результаты  отражают: 

- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на бережное отношение к духовным ценностям; 

- способность к осмыслению и дифференциации музыкальной картины мира, ее 

временной организации. 

Метапредметныерезультаты 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ метапредметные результаты освоения должны отражать: 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

- осуществлять разносторонний анализ (звучащей музыки); 

- сравнивать музыкальные произведения; 

- обобщать-классифицировать музыкальные произведения. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

- понимать смысл предъявляемых учебных задач (прослушать, определить, придумать и 

т.п.); 
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- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, высказывание по результату прослушивания, двигательное 

изображение по заданию и т.п.); 

- осуществлять контроль результатов (выучена запевка, стихотворение, куплет и пр.) под 

руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

- адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;  

- использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Музыка» имеет значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже 

направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

– обозначить понимание и впечатление от воспринимаемого (понимаю –не понимаю); 

– оценка своих возможностей в выполнении музыкальных заданий, сопоставление 

успешности их выполнения (развитие возможностей самооценки). 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно, не мешать другим, адекватно реагировать на творческие 

попытки одноклассников;  

– в умении выполнять задания учителя, преодолевать стеснительность, адекватно 

реагировать на одобрение и порицание, возможную критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется в понимании роли музыки и культуры в трансляции 

культурного наследия.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляются в стремлении 

научиться слушать и понимать музыку, выполнять музыкальные задания. 

Кроме того изучение учебного предмета «Музыка» непосредственно связано с 

реализацией программы духовно-нравственного развития, воспитания. 

Решаются следующие важнейшие задачи воспитания: 

– формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России;  
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– пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

– осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своей национальной культуре;  

– формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам (в ходе 

организации праздников);  

– воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Предметные результаты 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ предметные результаты  по  «Музыке»  должны отражать: 

1)формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в  духовно-нравственном развитии человека; 

2)формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3)развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4)формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

5)использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Музыка в жизни человека (15ч). Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический фольклор: 

песни, танцы, обряды, скороговорки. Народная и профессиональная музыка.  

Основные закономерности музыкального искусства (10ч).Интонационнообразная 

природа музыкального искусства. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различия. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель –слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи.  

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений.  

Музыкальная картина мира (8ч). Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ  

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 класс (33часа) 

№ Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть(8 часов) 

1 Музыка в жизни 

человека. 

 

Вводный урок 

 

 

 

 

 

Музыка вокруг нас.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с правилами 

поведения на уроках музыки, 

демонстрация музыкальных 

инструментов и их звучания. 

Пение хором (по желанию детей). 

 

Прослушивание и угадывание 

музыкальных звуков природы: 

пение птиц, шум морского прибоя.  

Шум города (для сельских детей – 

бытовые шумы). Разница между 

шумовыми и музыкальными 

звуками. Звуки, которые живут в 

вещах: хрустальные, 

металлические (музыка ветра, 

колокола), деревянные (ложки). 

Часы. Бой кремлевских курантов. 

Музыка, написанная людьми. 

Народная и профессиональная 

(написанная композитором) 

музыка. Вокальные, дыхательные, 

ритмические упражнения. 

Признаки осени. Прослушивание 

музыки «Осенняя песня» П.И. 

Чайковский (1 часть, ф-но). Песня 

«Прощание скворушки». 

Музыкальный фольклор. Русская 

народная закличка «Осень, осень». 

Исполнение с двигательными 

упражнениями. 
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Музыка осени. 

 

 

 

 

 

 

Музыка и наше 

настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народная и 

профессиональная 

музыка. 

 

 

 

 

Музыкальные произведения с 

разной эмоциональной 

окрашенностью. Лексика, 

выражающая эмоциональное 

состояние. Угадывание 

эмоциональной окраски мелодий. 

Двигательное выражение эмоций 

(в ритм музыке).  

Русские народные музыкальные 

инструменты: свирель, гармонь, 

дудочка, балалайка. Распознавание 

звуков инструментов. 

Сопоставление звучания 

народных  инструментов со 

звучанием профессиональных 

инструментов. 

Региональные музыкальные 

традиции.   
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2 четверть (7часов) 

2 Музыка в жизни 

человека. 

 

Песня 

 

 

 

 

 

 

 

Танец 

 

 

 

 

Марш 

 

 

 

 

Отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции. 

 

 

 

Повторение 

Признаки песни: слова и мелодия. 

Прослушивание образцов 

народных, современных 

эстрадных, детских песен (в 

соответствии с возрастом детей). 

Выделение общего и определение 

различий. Совместное пение. 

 

Демонстрация мелодий и 

видеозаписей танцев: вальс, 

народные танцы, современный 

танец. Танцевально-двигательные 

упражнения. 

Маршевые мелодии. Военный 

марш. Понятие о балете. Марши в 

балете (Щелкунчик). Маршево-

двигательные упражнения. 

 

Беседа, разучивание попевок 

(«Сидит ворон на дубу»), закличек 

(«Ой, Морозушко-мороз»). 

Фольклорные детские ансамбли 

(примеры). Народные обычаи: 

колядки на Рождество. 

 

В соответствии с 

запланированным сценарием 

утренника. 
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пройденного. 

Подготовка к 

новогоднему 

утреннику. 

3 четверть(10 часов) 

3 

 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

 

 

 

Музыкальная речь как 

способ общения 

между людьми, её 

эмоциональное 

воздействие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка в цирке. 

 

 

 

 

 

О чем может сказать 

музыка. 

 

 

Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, 

темп и др.). Расширение словаря 

перечисленными терминами. 

Обучение выделению ритма 

хлопками. Медленная и быстрая 

музыка. Мажорные (бодрящие) и 

минорные (успокаивающие) 

мелодии (из перечня 

рекомендованных для возраста). 

Разучивание песен. 

Интонационнообразная природа 

музыкального искусства. 

Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различия. 

Интонация — источник 

музыкальной речи . Понимание 

музыкальной интонации.  

 

Интонационное богатство 

музыкального мира (музыкальное 

сопровождение к кинофильмам)1: 

угроза, радость, любовь. 

Активизация словарного запаса, 

помощь в вербальном 

(двигательном) выражении чувств. 

Передача смысла музыки в 

движении. 

 

События и музыка к ним. Музыка 

ко Дню защитника Отечества. 

Закрепление пройденного ранее 
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Композитор – 

исполнитель –

слушатель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

музыкальной речи в 

сочинениях 

композиторов, её 

выразительный 

смысл.  

 

Нотная запись как 

способ фиксации 

музыкальной речи.  

Закрепление 

пройденного. 

(марш, песня). Песня для мамы. 

Образ мамы в музыке. Волк и 

семеро козлят (просмотр 

фрагмента фильма). Распевки. 

Разучивание песен. Двигательно-

ритмические упражнения под 

музыку. 

 

Музыка утра и музыка вечера 

(колыбельные песни). Закрепление 

представлений о времени суток, 

временах года. Тема весны в 

произведениях композиторов. 

Народные попевки и заклички 

(доступные детям произведения).  

Первое знакомство детей с нотами: 

демонстрация нотного стана, его 

оформления, звукоряда, 

клавиатуры в соотнесении с 

нотами (без заучивания). 

4 четверть(8 часов) 

4 Музыкальная 

картина мира. 

Детские хоровые и 

инструментальные 

Общие представления о 

музыкальной жизни страны. 
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 коллективы, ансамбли 

песни и танца. 

Различные виды 

музыки. 

 

 

Певческие голоса: 

детские, женские, 

мужские. Хоры: 

детский, женский, 

мужской, смешанный. 

 

Родина Россия в 

произведениях 

композиторов. 

Великая Победа. 

 

Выдающиеся 

исполнительские 

коллективы (хоровые, 

симфонические).  

Музыкальные театры. 

Конкурсы и 

фестивали 

музыкантов. Музыка 

для детей: радио- и 

телепередачи, 

видеофильмы, 

звукозаписи (CD, 

DVD). 

Закрепление 

изученного за год. 

 

Музыка вокальная, 

инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая (примеры и 

названия без требований к 

воспроизведению кроме 

«хоровая»). Попевки и распевки. 

Встреча весны. Закличка 

«Солнышко». 

 

Термины «хор» и 

«хоровод»(семантическая 

близость). Детские хоровые песни: 

разучивание. Дифференциация 

голоса (мужской, женский, 

детский). 

 

Песня «День Победы». Военные 

марши. Лирические песни. 

Подготовка концерта ко дню 

Победы. 

 

Оркестр. Дирижер. Музыкальные 

инструменты в оркестре. Парад на 

Красной площади. 

Музыкальная жизнь большой 

страны. Просмотр и 

прослушивание видеоклипов. 

Выработка эмоциональной 

избирательности («нравится –не 

нравится», «понимаю – не 

понимаю»). 
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Учебники: 

1.1. Критская, Е.Д. Музыка. 1 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / Е.Д.Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С.Шмагина. – 3-е изд., М.: Просвещение, 2022. –  80 с. : ил. 

1.2. Пособия для учителя./ Сост. Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение 2022.   

2. Печатные пособия: 

2.1. Портреты русских и зарубежных композиторов;  

2.2. Дидактический раздаточный материал: карточки по музыкальной грамоте и хоровой 

работе.   

3. Экранно-звуковые пособия:  

3.1. Фонотека с разнообразными записями звуков природы, музыки; 

3.2. Видеозаписи (оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих 

исполнителей и исполнительских коллективов). 

4. Технические средства обучения: 

4.1. Компьютер; 

4.2. Проектор; 

4.3. Колонки; 

4.4. Демонстрационный экран. 

5.Музыкальные инструменты (в соответствии с возможностями образовательной 

организации). 
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2.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ 2 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по «Музыке» для обучающихся 2 класса с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) разработана для: 

-обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) вариант 7.2; 

-обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.2; 

- обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) вариант 8.1. 

Адаптированная рабочая программа по «Музыке» для обучающихся 2 класса с ОВЗ  

разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598); 

- Федеральной адаптированной   образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья ( приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023); 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». Он способствует 

эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, коррекции эмоционального 

неблагополучия, социализации обучающихся с ОВЗ. 

        Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися с ОВЗ; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

        Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития обучающихся с ОВЗ и условий, необходимых для достижения личностных, 

метапредментных и предметных результатов при освоении предметной области 

«Искусство» (Музыка).  

Цель и задачи изучения учебного предмета «Музыка» 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся с ОВЗ. Основным содержанием музыкального 

обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 
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В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт 

эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практическогомузицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов 

музыкальной деятельности, в том числе: 

а) слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) исследовательские и творческие проекты.  

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры.  
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8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Музыкально-эстетическая деятельность по предмету «Музыка» занимает одно из ведущих 

мест в ходе формирования художественной культуры обучающихся с ОВЗ и является 

одним из наиболее привлекательных для них видов деятельности. Основным способом 

практического освоения предметного материала во 2 классе является игра. Игры можно 

проводить как дидактические (Угадай мелодию, скажи следующее слово песни и т.п.) или 

ролевые. Тематическое построение программы создаёт условия для достижения цельности 

урока, единства всех его элементов, а также дает возможность достаточно свободно 

заменять одно произведение другим с аналогичными художественно-педагогическими 

задачами.  

Слушание музыки включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1-3 

произведений. Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом 

деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1-3 песни. 

Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает 

изучение третьего. В течении учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

Изучение элементов музыкальной грамоты сводятся к минимуму (изображение 

музыкального материала на письме и др.), опирающихся на абстрактно-логическое 

мышление учащихся. Это связанно с ограниченными возможностями обучающихся с ОВЗ 

в запоминании знаково-символических средств.  

При обучении предмету могут возникать сложности: небольшой диапазон голосов, 

недостатки слуха и чувства ритма. В связи с этим репертуар для пения подобран в 

соответствии с требованиями доступности: удобным для воспроизведения диапазоном 

мелодии, понятный и простой для произношения текст. Однако дети часто легче 

усваивают трудные для воспроизведения песни, если они отличаются яркими образами, 

художественной привлекательностью, эмоциональностью, чем более доступные, но с 

маловыразительной мелодией. Ознакомление обучающихся с музыкой, сочиненной не 

специально для детского возраста, значительно обогащает их общее развитие, оказывает 

положительное воздействие на познавательные способности, является естественной 

формой овладения богатством музыкальной культуры. Музыкальный материал для пения 

и слушания предлагается на выбор в зависимости от степени подготовленности, 

музыкальных и познавательных особенностей учащихся, может быть изменен в 

зависимости от конкретных условий. 

Основными видами учебной деятельности на уроках музыки являются: 

- слушание музыки; 

- пение; 

- инструментальное музицирование; 
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- музыкально-пластические движения; 

- драматизация музыкальных произведений. 

        Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке для детей с 

ОВЗ  являются: групповая и индивидуальная  работа с учащимися. В программе 

предусмотрены нетрадиционные виды проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-

игры, урок-экскурсия, уроки-концерты.  

На уроках музыки используются такие технологии, как: 

- технология развития процессов восприятия; 

- технологии развития певческой культуры; 

- технологии детскогомузицирования; 

- технологии арттерапевтического воздействия музыки и здоровьсбережения;  

- технологии развития ассоциативно-образного мышления школьников; 

-ученические исследовательские проекты как технология развития познавательных 

интересов школьников, их социализации; 

- технологии диагностики уровня развития музыкальной культуры школьников; 

- информационно-коммуникационные технологии.  

Все эти технологии  обеспечивают  реализацию развивающих задач  учебного предмета и 

способствуют формированию универсальных учебных действий – личностных, 

познавательных, коммуникативных, регулятивных, информационных.  

На уроках музыки  происходит постоянная координация  с другими предметами: 

- чтением  («общепрограммные» литературные произведения и жанры — общие для 

литературы и музыки понятия — интонация, предложение, фраза); 

- изобразительным искусством (жанровые разновидности - - портрет, пейзаж; общие для 

живописи и музыки понятия — пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска и т. 

д.); 

- историей (изучение русского фольклора); 

- мировой художественной культурой; 

-русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приема «описание»); 

- окружающим  миром  (многократное акцентирование связи музыки с окружающим 

миром, природой).  
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Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

-формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

-начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

-приобретение знаний и умении; 

-овладение УУД. 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 

школьника возникает интерес к художественной деятельности вообще и музыке в 

частности. 

Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому и 

духовно-нравственному развитию, воспитанию патриотизма. Кроме того, учитель музыки 

должен поддерживать тесную связь с другими участниками сопровождения (учителем по 

основным предметам 2 , психологом, логопедом). Они помогут понять основные 

особенности обучающихся с ОВЗ, соблюдать индивидуальный подход к детям. 

Учитель музыки должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, поскольку 

распевки на уроках музыки способствуют правильному речевому дыханию и 

артикуляции.  

Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в учете рекомендаций 

последнего в реализации индивидуального подхода к обучающимся, соблюдении 

этапности работы по формированию произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Педагог-психолог может посоветовать учителю конкретные музыкально-двигательные 

упражнения, которые будут полезны обучающимся.  

Учителю музыки можно посоветовать выполнять ряд приведенных ниже общих 

рекомендаций, удовлетворяющих специфические образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Следует преподносить новый материал развернуто, пошагово  и закреплять тот или иной 

усвоенный материал на протяжении нескольких занятий. 

На уроке следует ориентироваться на достигнутый уровень развития большинства детей – 

от этого зависит и подбор музыкального материала, и его преподнесение на доступном 

уровне. 

                                                             
. 
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Следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, включая в ход урока 

двигательные паузы. 

Необходимо обращать внимание на общее состояние ребенка, осуществляя при 

необходимости гибкую корректировку адресуемых ему заданий. 

Обучающиеся с ОВЗ  нуждаются также в том, чтобы на уроках музыки в 1 классе учитель: 

- постоянно побуждал детей высказываться; 

- способствовал вовлеченности всех детей в ход занятия; 

- пояснял пользу изучаемого материала и формировал мотивацию слушания музыки за 

пределами урока.  

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического процесса, активное 

привлечение родителей необходимо для формирования сферы жизненной компетенции, 

реализации целей программы духовно-нравственного развития, воспитания и достижения 

планируемых результатов образования.  

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках 

музыки осуществляется в форме устного опроса и тестирования. Контрольное 

тестирование для 2 класса проводится в конце каждой четвертив форме итоговых тестов. 

Примеры контрольно-оценочных мероприятий: 

Определение характера музыкального произведения. 

Проигрывается (воспроизводится) отрывок музыкального произведения. Дети могут 

отвечать вербально или по инструкции производить определенные движения 

(произведения в этом случае следуют одно за другим – по музыкальной строфе каждого). 

Угадывание музыкального произведения по первым тактам музыки. 

Проигрывается первая строфа музыкального произведения. Чем раньше дети угадывают, 

тем лучше. 

Проверка остальных знаний проводится сходным образом. 

Текущий контроль:  

А) оценка качества работы на уроке.  

Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка): 

Адекватность действий: 

5 – выполняет задания, целенаправлен, решает поставленные задачи адекватным 

способом. 
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4 – выполняет задания, может уходить от задания, решать поставленную задачу 

недостаточно адекватными способами, но подобные проявления удалось скорректировать. 

3 – затрудняется выполнить задание, но это удается скорректировать. Поведение не 

способствует выполнению задания. 

2 – задание не выполняет, коррекция не удается. Поведение препятствует выполнению 

задания партнерами по взаимодействию. 

Правильность действий: 

5 – выполняет задание правильно или нужна небольшая (стимулирующая, организующая) 

помощь 

4 - выполняет задание правильно, но нужна небольшая обучающая помощь 

3 – выполняет задание правильно, но нужна существенная обучающая помощь 

2 – задание не выполняет, помощь не принимает. 

Вербальное оформление ответов: 

5 – оформление ответа грамматически и стилистически правильное или с минимальными 

недочетами. 

4 – недочеты в построении фразы или словоупотреблении, не затрудняющие понимание. 

3 – Неточное словоупотребление, смысл фраз улавливается с трудом или шаблонный 

ответ, копирование ответа предшественника. 

2 – ответ представляет собой отдельные, иногда не связанные по смыслу, слова. 

Качество выполнения работы. 

5 – определяет музыкальные образы произведений, примерное содержание прослушанных 

музыкальных произведений, основные музыкальные профессии, специальности, 

жанровые особенности программной музыки, основные понятия и музыкальные термины, 

эмоционально откликается на музыку разных жанров, самостоятельно выделяет 

незнакомые слова в текстах песен и выясняет их значения, сопоставляет характер 

настроения произведений, не нарушает вокальную линию песни. 

4 – определяет музыкальные образы любимых сказочных героев, основные понятия и 

музыкальные термины, знает определения: «песня», «мелодия», «аккомпанемент», 

различает высокие, низкие, долгие и короткие звуки. 

3 – определяет роль музыки в повседневной жизни человека, музыкальные инструменты и 

их звучание, жанры музыки (песня, танец, марш). 

Итоговая оценка может быть установлена с учетом балльных показателей: 
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 18-20 баллов – «отлично». 

13-17 баллов – «хорошо». 

10-12 баллов - «удовлетворительно». 

Текущий контроль должен быть постоянным, а не эпизодическим.  

Рубежный контроль (по завершению раздела). Успешность выполнения заданий на 

обобщающих уроках, ориентировка в представляемых проектах. 

Оценка «отлично» ставится при основном соответствии перечисленным выше 

требованиям текущего контроля. 

Оценка «хорошо» ставится при наличии различных недочетов по выделенным 

параметрам. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при соответствии минимальным требованиям по 

всем выделенным разделам.  

Оценка «неудовлетворительно» означает отсутствие необходимых навыков.  

Форма проведения занятий – комбинированный урок. 

Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с  Учебным планом ОУ  во 2  классе  на учебный предмет «Музыка» 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. Рабочая программа даёт  распределение учебных 

часов по крупным разделам, содержит распределение учебного материала по  отдельным 

темам, а так же  определяет конкретные виды деятельности обучающихся на уроках 

музыки.  

Предмет  «Музыка» позволяет использовать на уроках следующие целевые ориентиры 

результатов воспитания:  

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
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проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших; 

умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки; 

владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий; 

сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
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поведения в быту, природе, обществе; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения адаптированной рабочей программы по «Музыке» для 

обучающихся 2го  класса с ограниченными возможностями здоровья по учебному 

предмету «Музыка» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

- положительном отношении к людям музыкальных профессий, музыке других народов, 

проживающих в России; 

- стремлении пополнить свои знания о различных музыкальных направлениях, разучивать 

песни, спеть, родным и близким на праздники, посвященные знаменательным для России 

датам; 

- коммуникации с детьми, независимо от их этнокультурной принадлежности. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

- умении организовывать пространство (порядок в учебных принадлежностях, бережное 

отношение к учебникам, школьному имуществу); 

- проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя 

дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

- стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий); 

- соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 

соответствии с инструкцией учителя); 

- подчинении дисциплинарным требованиям; 

- стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, социально 

одобряемые ответы на вопросы об отношении к музыке и музыкальным произведениям. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

- способности отвечать на вопросы; 

- умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться с вопросом, 

просьбой); 

- умении аргументировать свои решения,описывать, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях в отношении прослушанных или исполняемых произведений; 

- умениивербализовать свои впечатления; 

- умении контролировать импульсивные желания, сдерживать неодобряемые 

инфантильные поведенческие проявления (ябедничать, обзываться, громко плакать), 

вербальной агрессии; 
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-  способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

- способность проявлять избирательность при обращении с просьбами, требованиями, 

предложениями со стороны других людей; 

- способности вежливо отказываться от нежелательных предложений; 

- проявлении внимания к настроению партнера по общению; 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

- использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

- уважительном отношении к чужому мнению; 

- умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление) помочь. 

- развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников; 

- уважительном отношении к творческим достижениям; 

уважительном отношении к культурным традициям, музыкальным произведениям других 

народов. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

- различении мелодичного и диссонансного, активном стремлении воспроизводить и 

слушать мелодичные произведения; 

- проявлении интереса в процессе прослушивания музыкальных произведений, в том 

числе классической музыки, исполнителей разных жанров, 

- проявлении интереса к музыкальным произведениям и музыкальному творчеству; 

умении самостоятельно замечать красоту звуков в природе, окружающем мире.  

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном миреи позитивного 

отношения к нему проявляется в: 

- умении называть и различать основные виды профессиональной музыкальной 

деятельности человека: музыкант, композитор, исполнитель, певец и т.д. 

способности к осмыслению значения музыки, осознании её ценности; 

-знании некоторых названий музыкальных направлений (фольклор, классическая музыка, 

инструментальная музыка). 
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Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

- осознании своих затруднений (не понимаю, не запомнил, повторите), потребностей 

(плохо слышно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

- способности анализировать причины успехов и неудач; 

- умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога; 

- адекватных представлениях о собственных возможностях в воспроизведении 

музыкального материала; 

- стремлении получить одобряемый результат своего творчества. 

Овладение основами музыкальной деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах проявляется в умениях: 

- организовывать деятельность с помощью учителя для овладения музыкальными 

навыками; 

- пользоваться простыми музыкальными инструментами и приспособлениями для 

воспроизведения звука.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется: 

- в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;  

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

намерениями, для осуществления поставленной задачи.  

Метапредпредметные результаты освоения адаптированной рабочей программы по 

«Музыке» для обучающихся 2го  класса с ограниченными возможностями здоровья по 

учебному предмету «Музыка» включают осваиваемые обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

- воспринимать музыку и размышлять о ней;  

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах;  

- импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности; 

- находить нужную информацию в словарях учебника; 
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

- ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы для выполнения задания; 

- осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждения, ориентироваться в известных понятиях; 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

информационном пространстве;  

- сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 

- с помощью учителя отличать новое от уже известного;  

- понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

- анализировать музыкальный материал с выделением их существенных признаков; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в умении: 

- определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя;  

- выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

- определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем); 

- самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность 

выбора способов выполнения задания; 

- контролировать свои действия в процессе выполнения творческих заданий и после их 

завершения; 

- работая по плану, составленному с учителем, использовать необходимые средства 

(приспособления и музыкальные инструменты); 

- понимать смысл инструкции учителя; 

- определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

- проговаривать последовательность действий; 
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- использовать простые музыкальные инструменты (ложки, треугольник, бубен, 

маракасы);  

- выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки, схемы;  

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке;  

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками свои действия.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

- выражать собственное эмоциональное отношение к музыкальному произведению; 

- выражать эмпатию и выявлять выраженные в музыке настроения и чувства, передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения; 

- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

- соблюдать нормы речевого этикета в творческом взаимодействии; 

- принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

- контролировать свои действия при совместной работе; 

- договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

- осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих действий); 

- слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

- реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач; 

- действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Предметные результаты 

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений: 

- воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
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- понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 

стилей; 

- эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной;  

- познакомится с достижениями национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициями, многообразием музыкального фольклора России («Музыка в 

народном стиле»), образцами народной и профессиональной музыки; 

- исполнение певческого материала в диапазоне до1- до2; 

- интонировать и выравнивать звучание на всем диапазоне; 

- правильно интонировать выученные песни в составе группы и индивидуально; 

- четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя и 

инструмента; 

- совместно согласованно петь (одновременное начало и исполнение пения); 

- правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки в 

зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни; 

- эмоционально отзываться и реагировать на музыку различного характера; 

- различать звуки по высоте (высокие-низкие) и длительности (долгие-короткие); 

- представления о плавном и отрывистом проведении мелодии в музыкальных 

произведениях; 

- представления о различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр; 

- знание названий музыкальных инструментов и их звучания: орган, арфа, флейта; 

- играть на простых доступных музыкальных ударно-шумовых инструментах (ложки, 

трещотка, треугольник, металлофон, бубен); 

- знать названия и различать музыкальные коллективы (хор, ансамбль, оркестр); 

-различать музыкальные интонации в образах; 

-знать названия произведений для детей П.И. Чайковского; 

- интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смыслового отношения слова в 

тексте песни; 

- воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием, 

определять их характер и настроение; 

- различать пение соло и хором; 
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- различать на слух танец, песню и марш; 

- описывать словами разнообразные по содержанию музыкальные произведения: 

маршевая, плясовая, весёлая, грустная и напевная; 

- определять в песне запев, припев, вступление, заключение; 

- выразительно петь выученную песню с простыми динамическими оттенками; 

- играть на ложках песню-прибаутку на повторяющихся нотах. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Музыка в жизни человека. (15 часов) 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игрыдраматизации.  

Основные закономерности музыкального искусства. (11 часов) 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Музыкальная картина мира. (8 часов) 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ  

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 класс (34ч) 

№ 

п/п 

Раздел Примерные темы 

уроков 

Примерное содержание уроков и основные 

виды деятельности обучающихся 

1 четверть (8 часов) 

1 Музыка в 

жизни 

человека. (15 

часов) 

 

«Гимн России» 

(1ч.) 

 

Беседа: «История создания гимна России». 

Слушание музыкального произведения: 

А. Александров «Гимн России». 

Разучивание новой песни: 

А. Александров «Гимн России». 

Повторение выученной песни: 

Г. Гладков: «Песенка друзей». 

Элементы нотной грамоты: 

«Андрей-воробей». 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Танец маленьких утят». 

  «Мелодия» 

(1ч.) 

 

Беседа: «Мелодия – душа песни». 

Слушание музыкального произведения: 

П. Чайковский: «Неаполитанская песенка». 

Разучивание новой песни: 

Б. Можжевелов: «Огородная-хороводная». 

Повторение выученной песни: 

А. Александров «Гимн России». 

Элементы нотной грамоты: 

«Андрей-воробей». 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Танец маленьких утят». 

  «Россия – Родина 

моя» 

 (1ч.) 

 

Беседа: «Россия – Родина моя». 

Слушание музыкального произведения: 

А. Александров «Гимн России». 

Разучивание новой песни: 

Б. Можжевелов: «Огородная-хороводная». 

Повторение выученной песни: 

А. Александров «Гимн России». 

Г. Гладков: «Песенка друзей». 

Элементы нотной грамоты: 

«Андрей-воробей» (игра на металлофоне). 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Бабочки и жуки». 

  «Что мы знаем о 

музыке?» (1 ч.) 

 

Беседа: «Мелодия, аккомпанемент, песня». 

Слушание музыкального произведения: 

Д. Дунаевский: «Марш» из фильма «Веселые 

ребята». 

Разучивание новой песни: 

А. Филиппенко: «К нам гости пришли». 

Повторение выученной песни: 
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Б. Можжевелов: «Огородная-хороводная». 

Элементы нотной грамоты: 

«Андрей-воробей» (игра на металлофоне). 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Бабочки и жуки». 

  «Музыка вокруг 

нас» 

 (1ч.) 

 

Беседа: «Музыка в жизни человека». 

Слушание музыкального произведения: 

Б. Кабалевский: «Вальс». 

Разучивание новой песни: 

Б. Савельев: «Неприятность эту мы 

переживем». 

Повторение выученной песни: 

Б. Можжевелов: «Огородная-хороводная». 

А. Филиппенко: «К нам гости пришли». 

Элементы нотной грамоты: 

«Сыграй свое имя» (игра на металлофоне). 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Бабочки и жуки». 

  «Звучащие 

картины» 

(1ч.) 

 

Беседа: «Музыка и живопись». 

Слушание музыкального произведения: 

Е. Тиличеева: «Что у осени в корзинке?». 

Д. Дунаевский: «Марш» из фильма «Веселые 

ребята». 

Разучивание новой песни: 

В. Шаинский: «Чунга-Чанга». 

Повторение выученной песни: 

Б. Савельев: «Неприятность эту мы 

переживем». 

Б. Можжевелов: «Огородная-хороводная». 

Элементы нотной грамоты: 

«Сыграй свое имя» (игра на металлофоне). 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Гости». 

  «Вечерняя сказка. 

Колыбельная» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Весело, грустно в музыке». 

Слушание музыкального произведения: 

Е. Тиличеева: «Что у осени в корзинке?». 

«Колыбельная». 

Разучивание новой песни: 

В. Шаинский: «Чунга-Чанга». 

М. Красев: «Наша песенка простая». 

Повторение выученной песни: 

Б. Савельев: «Неприятность эту мы 

переживем». 

Б. Можжевелов: «Огородная-хороводная». 

Элементы нотной грамоты: 

«Сыграй свое имя» (игра на металлофоне). 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Гости» 

  Обобщающий Беседа: 
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урок первой 

четверти 

(1ч.) 

 

«Мои любимые песни». 

Слушание музыкального произведения: 

По выбору учащихся. 

Повторение выученной песни: 

Выученные песни 1 четверти. 

Элементы нотной грамоты: 

Игра на металлофоне знакомых песен. 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Гости». «Бабочки и жуки» 

2 четверть (7 часов) 

  «Веселые песни» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Песни нашего детства». 

Слушание музыкального произведения: 

А. Спадавеккиа – Е. Шварц: «Добрый жук». 

Из кинофильма «Золушка». 

Разучивание новой песни: 

Т. Попатенко: «Будет горка во дворе». 

Повторение выученной песни: 

В. Шаинский: «Чунга-Чанга». 

М. Красев: «Наша песенка простая». 

Элементы нотной грамоты: 

«На горе-то калина». 

Музыкально-ритмическая игра: 

«На горе-то калина». Элементы хоровода. 

  «Эти разные 

песни» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Мои любимые песни из м/фильмов». 

Слушание музыкального произведения: 

Е. Крылатов: «Колыбельная медведицы». 

А. Спадавеккиа – Е. Шварц: «Добрый жук». 

Из кинофильма «Золушка». 

Разучивание новой песни: 

Е. Хабарова: «Гуси». 

Повторение выученной песни: 

Т. Попатенко: «Будет горка во дворе». 

В. Шаинский: «Чунга-Чанга». 

Элементы нотной грамоты: 

«На горе-то калина». 

Музыкально-ритмическая игра: 

«На горе-то калина». Элементы хоровода. 

  «Поэт, художник, 

композитор» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Синтез искусств». 

Слушание музыкального произведения: 

А. Флярковский: «Будьте добры». Из 

мультфильма «Новогодние приключения». 

Разучивание новой песни: 

А. Филиппенко: «Елка». 

Повторение выученной песни: 

Е. Хабарова: «Гуси». 

Т. Попатенко: «Будет горка во дворе». 

Элементы нотной грамоты: 
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«По лестнице». Движение мелодии. 

Музыкально-ритмическая игра: 

Хороводные движения. «Елка». 

  «Здравствуй, 

зимушка-зима» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Зимний праздник». 

Слушание музыкального произведения: 

А. Флярковский: «Будьте добры». Из 

мультфильма «Новогодние приключения». 

А. Хачатурян: «Вечерняя сказка». 

Разучивание новой песни: 

А. Островский: «Новогодняя - хороводная». 

Повторение выученной песни: 

А. Филиппенко: «Елка». 

Элементы нотной грамоты: 

«По лестнице». Движение мелодии. 

Музыкально-ритмическая игра: 

Хороводные движения. «Елка». 

  «Здравствуй, 

зимушка-зима» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Зимний праздник». 

Слушание музыкального произведения: 

А. Флярковский: «Будьте добры». Из 

мультфильма «Новогодние приключения». 

А. Хачатурян: «Вечерняя сказка». 

Разучивание новой песни: 

«Маленькой елочке». 

Повторение выученной песни: 

А. Филиппенко: «Елка». 

А. Островский: «Новогодняя - хороводная». 

Элементы нотной грамоты: 

«По лестнице». Движение мелодии. 

Музыкально-ритмическая игра: 

Хороводные движения. «Елка». 

« Как на тоненький ледок». 

  «Разыграй песню о 

зиме» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Новогодние сказки». 

Слушание музыкального произведения: 

Музыкальная сказка «Новогодние 

приключения Вити и Маши». 

Разучивание новой песни: 

«Маленькой елочке». 

Повторение выученной песни: 

А. Филиппенко: «Елка». 

А. Островский: «Новогодняя - хороводная». 

Элементы нотной грамоты: 

«На лыжах». Длительность нот. 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Маленькой елочке». 

«Как на тоненький ледок». 

Инсценирование. 

  Обобщающий урок Обобщающая музыкальная викторина 
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по разделу 

(1ч.) 

 

Слушание музыкального произведения: 

По выбору учащихся. 

Повторение выученной песни: 

Выученные песни. 

Элементы нотной грамоты: 

Игра на металлофоне знакомых песен. 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Гости». 

«Бабочки и жуки». 

«Маленькой елочке». 

«Елка». 

«Танец маленьких утят». 

3 четверть (11 часов) 

2 Основные 

закономерно-

сти 

музыкального 

искусства (11 

часов) 

  

«Край, в котором 

ты живешь» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Край, в котором ты живешь». 

Слушание музыкального произведения: 

Д. Кабалевский: «наш край». 

Разучивание новой песни: 

Ю. Чичков: «Здравствуй, Родина моя». 

Повторение выученной песни: 

Т. Попатенко: «Будет горка во дворе». 

Элементы нотной грамоты: 

Е. Тиличеева: «На лыжах». Ритмический 

рисунок. 

Музыкально-ритмическая игра: 

« Как на тоненький ледок». 

  «Мы – 

музыканты» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Музыкальные профессии». 

Слушание музыкального произведения: 

Рамиресс: «Жаворонок». 

Разучивание новой песни: 

Б. Старокадомский: «Охотничья – 

шуточная». 

Повторение выученной песни: 

Ю. Чичков: «Здравствуй, Родина моя». 

Элементы нотной грамоты: 

Е. Тиличеева: «На лыжах». Ритмический 

рисунок. 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Как на тоненький ледок». 

«У каждого свой инструмент». 

  «Родная 

сторонушка» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Творчество Е.Хабаровой». 

Слушание музыкального произведения: 

Рамиресс: «Жаворонок». 

Е. Хабарова «Чеботы». 

Разучивание новой песни: 

Е. Хабарова «Чеботы». 

Повторение выученной песни: 

Б. Старокадомский: «Охотничья – 
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шуточная». 

Ю. Чичков: «Здравствуй, Родина моя». 

Элементы нотной грамоты: 

Е. Тиличеева: «На лыжах». Ритмический 

рисунок. 

Музыкально-ритмическая игра: 

«У каждого свой инструмент». 

  «Эти разные 

танцы» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Что мы знаем о танцах?». 

Слушание музыкального произведения: 

Е. Хабарова «Чеботы». 

Л. Боккерини: «Менуэт». 

Разучивание новой песни: 

С. Богославский: «Песня о пограничнике». 

Повторение выученной песни: 

Е. Хабарова «Чеботы». 

Б. Старокадомский: «Охотничья – 

шуточная». 

Элементы нотной грамоты: 

«Тень-тень». Покажи движение мелодии. 

Музыкально-ритмическая игра: 

« У каждого свой инструмент». 

  «Музыка в 

народном стиле» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Народная музыка». 

Слушание музыкального произведения: 

белорусская народная: «Сел комарик на 

дубочек». 

Е. Хабарова «Чеботы». 

Разучивание новой песни: 

«Сел комарик на дубочек»  

Повторение выученной песни: 

С. Богославский: «Песня о пограничнике». 

Е. Хабарова «Чеботы». 

Элементы нотной грамоты: 

«Тень-тень». Покажи движение мелодии. 

Музыкально-ритмическая игра: 

Е. Хабарова «Чеботы». 

  «Музыка в 

народном стиле» 

 (1ч.) 

 

Беседа: 

«Народная музыка». 

Слушание музыкального произведения: 

белорусская народная: «Сел комарик на 

дубочек». 

Е. Хабарова «Колыбельная». 

Разучивание новой песни: 

«Два гуся»  

Повторение выученной песни: 

«Сел комарик на дубочек» 

С. Богославский: «Песня о пограничнике». 

Е. Хабарова «Чеботы». 

Элементы нотной грамоты: 
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«Тень-тень». Покажи движение мелодии. 

Музыкально-ритмическая игра: 

Е. Хабарова «Чеботы». Инсценирование. 

 

  «Музыкальная 

грамота» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Нотная грамота». 

Слушание музыкального произведения: 

П. Чайковский: «Немецкая песенка». 

Е. Хабарова «Колыбельная». 

Разучивание новой песни: 

Ю. Гурьев: «Мамин праздник». 

Повторение выученной песни: 

«Два гуся» р.н.п.. 

«Сел комарик на дубочек», б.н.п.. 

Элементы нотной грамоты: 

«Нотная лестница». 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Тень-тень». Инсценирование. 

  «Гори, гори ясно» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Народные традиции. Масленица». 

Слушание музыкального произведения: 

Римский-Корсаков: 1 песня Леля из оперы 

«Снегурочка». 

Разучивание новой песни: 

А. Полонский: «Весенняя песенка». 

Повторение выученной песни: 

Ю. Гурьев: «Мамин праздник». 

«Два гуся» р.н.п. 

Элементы нотной грамоты: 

«Нотная лестница». 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Тень-тень». Инсценирование. 

  «Музыкальные 

портреты» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Музыкальные портреты. Особенности 

музыки». 

Слушание музыкального произведения: 

Римский-Корсаков: песня Снегурочки из 

оперы «Снегурочка». 

Разучивание новой песни: 

«Мальчик-замарашка» ф.н.п. 

Повторение выученной песни: 

А. Полонский: «Весенняя песенка». 

Ю. Гурьев: «Мамин праздник». 

Элементы нотной грамоты: 

«Нотная лестница». Пение с названием нот. 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Гори, гори ясно». Инсценирование. 

  «В концертном 

зале. 

Музыкальное 

Беседа: 

«Творчество С. Рахманинова». 

Слушание музыкального произведения: 
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впечатление (С. 

Рахманинов)» 

(1ч.) 

 

С. Рахманинов «Вешние воды». 

Разучивание новой песни: 

«Маленькая яблонька». 

Повторение выученной песни: 

«Мальчик-замарашка» ф.н.п. 

А. Полонский: «Весенняя песенка». 

Элементы нотной грамоты: 

«Нотная лестница». Пение с названием нот. 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Гори, гори ясно». Инсценирование. 

  Обобщающий 

урок по теме 

(1 ч.) 

Музыкальная обобщающая викторина: 

«Музыка вокруг меня». 

Слушание музыкального произведения: 

По выбору учащихся. 

Повторение выученной песни: 

Выученные песни 3 четверти. 

Элементы нотной грамоты: 

Игра на металлофоне знакомых песен с 

названием нот. 

Музыкально-ритмическая игра: 

Е. Хабарова «Чеботы». Инсценирование. 

«Тень-тень». Инсценирование. 

«Гори, гори ясно». Инсценирование. 

 

4 четверть (8 часов) 

3 Музыкальная 

картина мира. 

(8 часов) 

 

«Песенка-

чудесенка (П.И. 

Чайковский 

«Немецкая 

песенка»)» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

П.И. Чайковский «Немецкая песенка». 

Слушание музыкального произведения: 

П.И. Чайковский «Немецкая песенка». 

Разучивание новой песни: 

А. Филиппенко: «Чудо – чудеса». 

Повторение выученной песни: 

«Маленькая яблонька». 

А. Полонский: «Весенняя песенка». 

Элементы нотной грамоты: 

Е. Тиличеева: «Громко-тихо». 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Гори, гори ясно». Инсценирование. 

  «У каждого свой 

инструмент. 

Разыграй песню» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Музыкальные инструменты и их звучание. 

Орган.» 

Слушание музыкального произведения: 

И. Бах. «Шутка». 

П.И. Чайковский «Немецкая песенка». 

Разучивание новой песни: 

Б. Савельев: «На крутом бережку». 

Повторение выученной песни: 

А. Филиппенко: «Чудо – чудеса». 

«Маленькая яблонька». 

Элементы нотной грамоты: 
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Е. Тиличеева: «Громко-тихо». 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Гори, гори ясно». Инсценирование. 

  «Ничего на свете 

лучше нету» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Музыкальные инструменты и их звучание. 

Арфа.» 

Слушание музыкального произведения: 

М. Глинка. «Арфа». 

И. Бах. «Шутка». 

Разучивание новой песни: 

А. Филиппенко: «Я на скрипочке играю». 

Повторение выученной песни: 

Б. Савельев: «На крутом бережку». 

А. Филиппенко: «Чудо – чудеса». 

Элементы нотной грамоты: 

Е. Тиличеева: «Громко-тихо». Игра на 

металлофоне. 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Я на скрипочке играю». 

Инсценирование. 

К. Орф: «Хозяюшка». 

  «Ничего на свете 

лучше нету» 

. (1ч.) 

 

 

Беседа: 

«Музыкальные инструменты и их звучание. 

Флейта.». 

Слушание музыкального произведения: 

В. Моцарт: «Волшебная флейта». 

М. Глинка. «Арфа». 

Разучивание новой песни: 

Г. Гладков: «Настоящий друг». 

Повторение выученной песни: 

Б. Савельев: «На крутом бережку». 

А. Филиппенко: «Я на скрипочке играю». 

Элементы нотной грамоты: 

Е. Тиличеева: «Угадай на чем играю». 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Я на скрипочке играю». 

Инсценирование. 

К. Орф: «Хозяюшка». 

  «У каждого свой 

инструмент. 

Разыграй песню» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Красота мелодии». 

Слушание музыкального произведения: 

С. Рахманинов: «Итальянская полька». 

В. Моцарт: «Волшебная флейта». 

Разучивание новой песни: 

В. Шаинский: «По секрету всему свету». 

Повторение выученной песни: 

Г. Гладков: «Настоящий друг». 

Б. Савельев: «На крутом бережку». 

Элементы нотной грамоты: 

Е. Тиличеева: «Угадай на чем играю». 
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Музыкально-ритмическая игра: 

«Я на скрипочке играю». 

Инсценирование. 

К. Орф: «Хозяюшка». 

  «Песенка-

чудесенка 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Веселые нотки и многое другое в музыке». 

Слушание музыкального произведения: 

А. Спадавеккиа – Е. Шварц: «Добрый жук». 

Из кинофильма «Золушка». 

С. Рахманинов: «Итальянская полька». 

Разучивание новой песни: 

Е. Крылатов: «Колыбельная медведицы». 

Повторение выученной песни: 

В. Шаинский: «По секрету всему свету». 

Г. Гладков: «Настоящий друг». 

Элементы нотной грамоты: 

Е. Тиличеева: «Лестница». 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Я на скрипочке играю». 

Инсценирование. 

К. Орф: «Хозяюшка». 

К. Орф: «Ворона». 

  Обобщающий урок 

по разделу 

 

 

(1ч.) 

 

 

 

Обобщающая музыкальная викторина: 

«Моя любимая музыка!». 

Слушание музыкального произведения: 

По выбору учащихся. 

Повторение выученной песни: 

Выученные песни 4 четверти. 

Элементы нотной грамоты: 

Игра на металлофоне знакомых песен с 

названием нот. 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Я на скрипочке играю». 

Инсценирование. 

К. Орф: «Хозяюшка». 

К. Орф: «Ворона». 

  Заключительный 

урок-концерт 

(1ч.) 

 

Дети самостоятельно выбирают 

разнообразные виды деятельности: песни, 

игры, игру на музыкальных инструментах, с 

использованием элементов сценического 

выступления. 

Используется весь музыкальный материал, 

выученный за год. 
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Учебники: 

1.1. Критская, Е.Д. Музыка. 2 класс : учеб.для общеобразоват. организаций / 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.Шмагина. – 3-е изд., М.: Просвещение, 2023. –  128 с. : 

ил. 

1.2. Пособия для учителя./ Сост. Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение 2022.   

2. Печатные пособия: 

2.1. Портреты русских и зарубежных композиторов;  

2.2. Дидактический раздаточный материал: карточки по музыкальной грамоте и хоровой 

работе.   

3. Экранно-звуковые пособия:  

3.1. Фонотека с разнообразными записями звуков природы, музыки; 

3.2. Видеозаписи (оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих 

исполнителей и исполнительских коллективов). 

4. Технические средства обучения: 

4.1. Компьютер; 

4.2. Проектор; 

4.3. Колонки; 

4.4. Демонстрационный экран. 

5.Музыкальные инструменты (в соответствии с возможностями образовательной 

организации). 
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2.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ 3 КЛАСС 

                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по «Музыке» для обучающихся 3 класса с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ)  разработана для обучающихся с 

задержкой психического развития (далее ЗПР) вариант 7. 

Адаптированная рабочая программа по «Музыке» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598); 

- Федеральной адаптированной   образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья ( приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023); 

        Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися с ОВЗ; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

        Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития обучающихся с ОВЗ и условий, необходимых для достижения личностных, 

метапредментных и предметных результатов при освоении предметной области 

«Искусство» (Музыка).  

Цель  и задачи изучения учебного предмета «Музыка» 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся с ОВЗ. Основным содержанием музыкального 

обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт 

эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практическогомузицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов 

музыкальной деятельности, в том числе: 

а) слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) исследовательские и творческие проекты.  

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры.  

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов.  

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Рабочая  программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ по «Музыке» 

для 3 класса представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения обучающихся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

В третьем классе используется создание художественного контекста. Эта деятельность 

направлена на развитие музыкальной культуры школьников через «выход» за пределы 

музыки (в смежные виды искусства, историю, природу, жизнь), то есть на организацию 
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художественно-педагогической среды. Формирование художественно-образного 

мышления детей достигается за счет размышлений о музыке в разных формах общения с 

ней. Требуется более широкое творческое применение на практике игры на музыкальных 

инструментах, с пением, с движением. При этом важно исходить из художественного 

образа разучиваемого произведения, возможностей детей и педагогической 

целесообразности. При этом возможно использование метода «забегания» вперед и 

возвращения к пройденному – важно распространить действие этого метода в рамках 

урока музыки и на произведения других видов искусства, выделив «золотой фонд» 

произведений литературы, живописи, возвращаясь к ним периодически на протяжении 

обучения. 

В третьем классе возможно увеличение доли пения, вокально-логопедических 

упражнений. Организацию учебно-воспитательного процесса необходимо строить как 

сотрудничество и сотворчество педагога и ученика. Педагогическая цель работы на 

уроках музыки заключается в создании положительного эмоционально-психологического 

климата, способствующего личностному самовыражению, самоутверждению и 

характеризуется усилением таких существенных моментов педагогического 

взаимодействия, как взаимопомощь, доброжелательность, взаимопонимание каждого 

ученика, что также способствует развитию творческого начала каждого ученика, 

особенно, если класс объединяется для подготовки концерта или театрализованного 

урока.  

Особенности методики и технологии организации работы на уроке музыки:  

- организация охранительного речевого режима; 

- регуляция эмоционального состояния; 

- развитие моторных систем организма;  

- формирование речевого дыхания, навыков рациональнойголосоподачи и голосоведения; 

- погружение в активный, организационно-творческий процесс с использованием 

коллективно-индивидуальных форм работы.  

Для этого на уроках следует:  

- исключать пассивные способы обучения «по образцу»; 

- создавать ситуации для активной деятельности самого ученика; 

- объединять учеников для работы парами, тройками; 

- просить учеников оценить свою работу самостоятельно или провести взаимопроверку с 

обсуждением;  

- использовать ребусы и кроссворды;  

- просить учеников отвечать на вопросы полными ответами;  

- использовать методы сравнения и наблюдения; 
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- просить найти ошибку.  

Чаще используются следующие виды деятельности: музыкально-ритмические движения, 

пение, слушание музыки, игра на простейших детских музыкальных инструментах. 

Музыкальный материал для работы с детьми отличается: простотой и выразительностью; 

доступностью восприятия и исполнения; небольшим объёмом; частым повторением 

заданий; коррекционно-развивающей направленностью. Всем этим требованиям 

соответствуют русские народные мелодии, песни. Содержание текстов русских народных 

песен доступно детскому восприятию, напевы легко исполняются. Привлечение ритмики 

в процесс восприятия музыкального произведения помогает детям научиться 

художественно оформлять свои движения.  

Выполнение музыкально-ритмических движений при слушании музыки или пении 

способствует: 

 -активизации развития общей музыкальности;  

-активизации творческих способностей;  

-помогает сделать урок более красочным, запоминающимся,  

-создает нужную эмоциональную реакцию на уроке.  

Движения должны быть простыми; легко выполнимыми без специальной тренировки; 

ритмичными; соответствовать настроению музыки.  

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 

школьника возникает интерес к художественной деятельности вообще и музыке в 

частности. 

Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому и 

духовно-нравственному развитию, воспитанию патриотизма. Кроме того, учитель музыки 

должен поддерживать тесную связь с другими участниками сопровождения (учителем по 

основным предметам, психологом, логопедом). Они помогут понять основные 

особенности обучающихся с ОВЗ, соблюдать индивидуальный подход к детям. 

Учитель музыки должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, поскольку 

распевки на уроках музыки способствуют правильному речевому дыханию и 

артикуляции.  

Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в учете рекомендаций 

последнего в реализации индивидуального подхода к обучающимся, соблюдении 

этапности работы по формированию произвольной регуляции деятельности и поведения. 
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Педагог-психолог может посоветовать учителю конкретные музыкально-двигательные 

упражнения, которые будут полезны обучающимся.  

Учителю музыки можно посоветовать выполнять ряд приведенных ниже общих 

рекомендаций, удовлетворяющих специфические образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Следует преподносить новый материал развернуто, пошагово  и закреплять тот или иной 

усвоенный материал на протяжении нескольких занятий. 

На уроке следует ориентироваться на достигнутый уровень развития большинства детей – 

от этого зависит и подбор музыкального материала, и его преподнесение на доступном 

уровне. 

Следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, включая в ход урока 

двигательные паузы. 

Необходимо обращать внимание на общее состояние ребенка, осуществляя при 

необходимости гибкую корректировку адресуемых ему заданий. 

Обучающиеся с ОВЗ  нуждаются также в том, чтобы на уроках музыки в 1 классе учитель: 

- постоянно побуждал детей высказываться; 

- способствовал вовлеченности всех детей в ход занятия; 

- пояснял пользу изучаемого материала и формировал мотивацию слушания музыки за 

пределами урока.  

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического процесса, активное 

привлечение родителей необходимо для формирования сферы жизненной компетенции, 

реализации целей программы духовно-нравственного развития, воспитания и достижения 

планируемых результатов образования.  

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках 

музыки осуществляется в форме устного опроса и тестирования. Контрольное 

тестирование для 3 класса проводится в конце каждой четвертив форме итоговых тестов. 

Примеры контрольно-оценочных мероприятий: 

Угадывание музыкального произведения по первым тактам музыки. 

Проигрывается первая строфа музыкального произведения. Чем раньше дети угадывают, 

тем лучше. 

Беседа, направленная на выяснение понимания различных аспектов музыкального 

произведения. 

Проводится в зависимости от темы урока и характера музыкального произведения.  

Важным критерием оценивания является использование в ответе изучаемых терминов. 
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Узнавание звучащего музыкального инструмента: 

Различает скрипку, фортепиано, духовые инструменты. 

Запись нотными знаками простой музыкальной фразы. 

Понимание значения некоторых изучаемых терминов. 

Текущий контроль:  

А) оценка качества работы на уроке.  

Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка): 

Адекватность действий: 

5 – выполняет задания, целенаправлен, решает поставленные задачи адекватным 

способом. 

4 – выполняет задания, может уходить от задания, решать поставленную задачу 

недостаточно адекватными способами, но подобные проявления удалось скорректировать. 

3 – затрудняется выполнить задание, но это удается скорректировать. Поведение не 

способствует выполнению задания. 

2 – задание не выполняет, коррекция не удается. Поведение препятствует выполнению 

задания партнерами по взаимодействию. 

Правильность действий: 

5 – выполняет задание правильно или нужна небольшая (стимулирующая, организующая) 

помощь 

4 - выполняет задание правильно, но нужна небольшая обучающая помощь 

3 – выполняет задание правильно, но нужна существенная обучающая помощь 

2 – задание не выполняет, помощь не принимает. 

Вербальное оформление ответов: 

5 – оформление ответа грамматически и стилистически правильное или с минимальными 

недочетами. 

4 – недочеты в построении фразы или словоупотреблении, не затрудняющие понимание. 

3 – Неточное словоупотребление, смысл фраз улавливается с трудом или шаблонный 

ответ, копирование ответа предшественника. 

2 – ответ представляет собой отдельные, иногда не связанные по смыслу, слова. 

Качество выполнения работы: 
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5 – определяет музыкальные образы произведений, примерное содержание прослушанных 

музыкальных произведений, основные музыкальные профессии, специальности, 

жанровые особенности программной музыки, основные понятия и музыкальные термины, 

эмоционально откликается на музыку разных жанров, самостоятельно выделяет 

незнакомые слова в текстах песен и выясняет их значения, сопоставляет характер 

настроения произведений, не нарушает вокальную линию песни. 

4 – определяет музыкальные образы любимых сказочных героев, основные понятия и 

музыкальные термины, знает определения: «песня», «мелодия», «аккомпанемент», 

различает высокие, низкие, долгие и короткие звуки. 

3 – определяет роль музыки в повседневной жизни человека, музыкальные инструменты и 

их звучание, жанры музыки (песня, танец, марш). 

Итоговая оценка может быть установлена с учетом балльных показателей: 

 18-20 баллов – «отлично». 

13-17 баллов – «хорошо». 

10-12 баллов - «удовлетворительно». 

Текущий контроль должен быть постоянным, а не эпизодическим.  

Рубежный контроль (по завершению раздела). Успешность выполнения заданий на 

обобщающих уроках, ориентировка в представляемых проектах. 

Оценка «отлично» ставится при основном соответствии перечисленным выше 

требованиям текущего контроля. 

Оценка «хорошо» ставится при наличии различных недочетов по выделенным 

параметрам. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при соответствии минимальным требованиям по 

всем выделенным разделам.  

Оценка «неудовлетворительно» означает отсутствие необходимых навыков.  

Форма проведения занятий – комбинированный урок. 

Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с  Учебным планом ОУ  в 3 классе  на учебный предмет «Музыка» 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. Рабочая программа даёт  распределение учебных 

часов по крупным разделам, содержит распределение учебного материала по  отдельным 

темам, а так же  определяет конкретные виды деятельности обучающихся на уроках 

музыки.  
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Предмет  «Музыка» позволяет использовать на уроках следующие целевые ориентиры 

результатов воспитания:  

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших; 

умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки; 

владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий; 

сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
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творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения адаптированной рабочей программы по «Музыке» для 

обучающихся 3го  класса с ограниченными возможностями здоровьяпо учебному 

предмету «Музыка» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России  : 

- проявлении чувства гордости за музыкальную культуру и искусство, своего народа, 

России; 

- осознании своей этнической и национальной принадлежности, на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

- целостном, социально ориентированном взгляде на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- понимании историко-географического образа России (территория, границы 

географические особенности, многонациональность, основные исторические события; 

государственная символика, гимн, праздники, права и обязанности гражданина); 

- проявлении уважения к семье, к музыкальной культуре своего народа и других народов, 

населяющих Россию; 

- освоении нравственно-эстетического и социально-исторического опыта народов, 

проживающих на территории России, отражённого в музыкальной культуре; 

- изучении этнокультурных традиций; 

- уважительном отношении к произведениям музыкального искусства других народов 

нашей страны и мира в целом; 

- понимании особой роли музыки в жизни общества и каждого отдельного человека; 

- стремлении пополнить свои знания о различных музыкальных произведениях, 

композиторах России, мира; 

- коммуникации с детьми, независимо от их этнокультурной принадлежности; 

- осознании себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

- проявлении ответственного поведения (сдерживание данного слова, выполнение взятых 

на себя обязательств); 
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- стремлении быть успешным (проявлять инициативу в достижении положительного 

результата, стремление получить максимально возможный положительный результат); 

- подчинении дисциплинарным требованиям; 

- стремлении давать социально одобряемые ответы на вопросы об отношении к 

музыкальному творчеству; 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

- способности задавать вопросы по теме; 

- умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 

- умении описывать свои впечатления, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях в 

отношении музыкальных произведений, исполняемых и прослушанных; 

- умении контролировать импульсивные желания, вербальную агрессию; 

- способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

- способности вежливо отказываться от нежелательных предложений; 

- проявлении внимания к настроению партнера по общению. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

- использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

- умении анализировать свои переживания и поступки, ориентируясь в нравственном 

содержании собственных поступков и поступков других людей, находить общие 

нравственные категории в культуре разных народов; 

- уважительном отношении к чужому мнению; 

- умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление) помочь; 

- развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживании чувствам одноклассников; 

- уважительном отношении к творческим результатам; 

- уважительном отношении к культурным традициям других народов, понимание того, что 

каждый музыкальный материал является результатом чьего-то творчества, 

самовыражения одноклассников, людей. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 
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- проявлении эстетических чувств на основе знакомства с разными направлениями 

музыкального искусства; 

- проявлении интереса к музыкальным произведениям разных жанров и направлений; 

- умении самостоятельно замечать красоту музыки; 

- проявлении эстетических потребностей, потребностей в общении с музыкальным 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему проявляется в: 

- осознании важности   эстетической красоты музыки; 

- демонстрировании целостной картины мира, художественной и духовной культуры, как 

продукта творческой музыкальной деятельности человека, осмысления содержания 

предметного мира и его единства с миром музыки; 

- знании функций профессий музыкальной направленности. 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

- желании успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к музыке; 

осознании своих затруднений, потребностей; 

- способности анализировать причины успехов и неудач; 

мотивации к музыкальному творчеству, бережному отношению к художественным и 

духовным ценностям;  

- адекватных представлениях о собственных возможностях в музыкальном творчестве; 

- стремлении получить одобряемый результат своей деятельности; 

Овладение основами музыкальной деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах проявляется в умениях: 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от музыкальных произведений, 

объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей;  

- признавать человеческую жизнь и существование живого в природе и материальном 

мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного сознания; 

- переживать чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранять и приумножать её 

богатства, отражая их в музыкальном творчестве; 
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- стремиться к добру, самосовершенствованию и самореализации, соблюдать принципы 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье; 

- сострадать и проявлять милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление 

высшей человеческой способности – любви; 

- понимать ценность музыкального творчества как естественного условия человеческой 

жизни, испытывать потребности творческой самореализации. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется: 

- в рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в 

результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества; 

- в интересе к информационной и коммуникативной деятельности; 

- в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;  

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

намерениями, для осуществления поставленной задачи.  

Метапредпредметныерезультаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному предмету 

«Музыка» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

        С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом: 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

- использовать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивно 

оценивать свои музыкально-творческие возможности; 

- осуществлять смысловое прочтение содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

- осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
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- осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.); 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

- решать проблемы творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах;  

- импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности; 

понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в умении: 

- определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя;  

- выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

- контролировать свои действия в процессе выполнения творческих заданий и после их 

завершения; 

- работая по плану, составленному с учителем, использовать необходимые средства 

(приспособления и музыкальные инструменты); 

- понимать смысл инструкции учителя; 

- использовать простые музыкальные инструменты (ложки, треугольник, бубен, 

маракасы);  

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками свои действия.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 
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- продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

- осознанно строить речевое высказывание о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- выражать собственное эмоциональное отношение к музыкальному произведению; 

- выражать эмпатию и выявлять выраженные в музыке настроения и чувства, передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения; 

- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

- соблюдать нормы речевого этикета в творческом взаимодействии; 

- принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

- контролировать свои действия при совместной работе; 

- договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

- осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих действий); 

- слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

- реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач; 

-действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Предметные результаты 

По итогам обучения в классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений: 

–представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– общее представление о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 
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– знание основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

–устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

–воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

–воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях; 

- воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

- вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; 

- реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

- понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- описывать словами разнообразные по содержанию музыкальные произведения: 

маршевая, плясовая, весёлая, грустная и напевная. 

Музыка в жизни человека: 

- воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных 

жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 

- различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 



529 
 

- понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов 

в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

- эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

- ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

- понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

- передавать в музыкально-художественной деятельности художественно-образное 

содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного 

творчества; 

- соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и 

осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и 

т.д; 

- осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. 

ч. ИКТ; 

- владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга. 

Основные закономерности музыкального искусства: 

- слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные 

интонации, различать произведения разных жанров; 

- наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в 

формах построения музыки; 

- участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в 

общении со сверстниками; 

- узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные 

знания в исполнительской деятельности; 

- узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных 

инструментов и певческих голосов; 

- проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе 

пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; 

- импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты стихотворного 

текста в характере песни, танца и марша; 

- пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; 

- находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 
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- различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, виолончели, 

челесты); 

- иметь представление о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. 

Бородин.Н.А. Римский-Корсаков, Ф.-Й Гайдн, И. -С. Бах, В.-А Моцарт, Э. Григ, Г.В. 

Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин и др.)  и исполнительском творчестве; 

- владеть музыкальными понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы 

различных длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира: 

- выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в т.ч. с 

дирижированием (2\4, 3\4, 4\4. 3\8, 6\8); 

- петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни 

в одноголосном и двухголосном изложении; 

- различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в 

исполнении доступных произведений; 

- сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

различать язык музыки разных стран мира; 

- сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

- узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

- приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

- собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных 

мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

        Музыка в жизни человека (15 часов). 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.Музыкальные пейзажи. Музыка — 

выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать 

словами. Танцы, игры и веселье. Примеры популярных танцев. Музыка на войне, музыка 

о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, 

ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. 

д.). 

        Основные закономерности музыкального искусства (11 часов). 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Музыкальная форма. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст).Двухчастная, трёхчастная и 

трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. Гармония. Аккорд. Трезвучие 

мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента: бас-аккорд, 

аккордовая, арпеджио. Дополнительные обозначения в нотах. Реприза, фермата, вольта, 

украшения (трели, форшлаги). 

Музыкальная картина мира (8 часов). 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Фольклор народов России. 

Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской 

Федерации. Жанры, интонации, Музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Музыка Средней 

Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные 

исполнители стран мира. Певец своего народа. Интонации народной музыки в творчестве 

зарубежных композиторов — ярких представителей национального музыкального стиля 

своей страны. Диалог культур. Культурные связи между музыкантами разных стран. 

Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и 

зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в музыке русских 

композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ  

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3 класс (34ч) 

№ 

п/п 

Раздел Примерные темы 

уроков 

Примерное содержание уроков 

1 четверть (8 часов) 

1 Музыка в 

жизни 

человека(15 

часов) 

 

Мелодия – душа 

музыки. (1ч.) 

 

Беседа: «Музыка рассказала о Родине ». 

Музыкальная разминка, повторение правил 

певческой позиции 

напоминание правил певческой позиции: 

стоять или сидеть надо прямо, приподняв 

подбородок и распрямив плечи. Школьники 

исполняют первую фразу песни, стараясь 

петь плавно, тягуче. Затем исполняют фразу 

от разных звуков в движении по полутонам 

вверх. 

Исполнение попевки «Журавель» с 

изменением динамики. Петь в тихой 

динамике, а к концу попевки добавить 

усиление звука на слове «ходит», там, где 

появятся длинные звуки. (Педагог 

демонстрирует правильное пение, школьники 

несколько раз поют попевку с динамическим 

усилением в конце, начиная ее от разных 

звуков.) 

Упражнение «Ритмический диктант». 

Повторение понятий «народная музыка» и 

«авторская музыка» 

Метроритмические движения с изменением 

их динамики 

Упражнение называется «Ветер». 

Изучение нового 

Термины: Мелодия, песенность, симфония, 

лирический образ. 

Средства музыкальной выразительности - 

повторение 

Мелодия - главное средство музыкальной 

выразительности 

Повторение понятия «композитор» 

 (Учитель демонстрирует портреты 

композиторов П.И. Чайковского, М.И. 

Глинки, М.П. Мусоргского). 

Знакомство с понятием «песенность» 

Вокальная импровизация 

Русский композитор М.И. Глинка 

произведение «Арагонская хота». 

Ритмические движения под музыку. 
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Слушание музыкального произведения (на 

выбор): 

П.И. Чайковский «Симфония № 4»; 

«Благословляю вас, леса» Г. Свиридов 

«Романс» Н. Римский-Корсаков «Звонче 

жаворонка пенье» 

Разучивание новой песни: 

«Оранжевая песенка». К. Певзнер. 

Контрольный момент «Угадай-ка» 

(Педагог исполняет начальные такты 

следующих произведений, а школьники 

отгадывают их названия: 

• распевания «Журавель»; 

• «Мелодия» П.И. Чайковского; 

•  «Арагонская хота» М.И. Глинки.) 

  «Природа и 

музыка. Романс. 

Звучащие 

картины» (1ч.) 

 

Беседа: «Природа и музыка». 

Слушание музыкального произведения: 

Музыка П. Чайковского, Г. Свиридова, М. 

Глинки, Н. Римского-Корсакова 

Изучение нового: 

Романс, певец, солист, мелодия, 

аккомпанемент. 

Поэзия, пейзаж, лирика. 

понятия образов родной природы в романсах 

русских композиторов. 

Повторение выученной песни: 

«Оранжевая песенка». К. Певзнер. 

Музыкально-творческая игра: 

«Выбери иллюстрацию к музыке» 

  «Виват, Россия! 

 Наша слава-

Русская держава!» 

 (1ч.) 

 

Беседа: «Наша слава - Русская держава». 

Слушание музыкального произведения: 

Прослушивание: 

романс «Благословляю вас, леса» П.И. 

Чайковского; 

Старинные русские канты. 

Кант, песенность, маршевость, интонация 

музыки и речи, солдатская песня, марш, хор, 

куплет. 

Дать понятия образов Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кант, 

народная песня.  

Разучивание новой песни: 

Русская народная песня «Как у наших у 

ворот» 

Повторение выученной песни: 

«Оранжевая песенка». К. Певзнер. 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Музыкальная импровизация». 

Контрольный момент «Угадай-ка» 

(Педагог исполняет начальные такты 
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следующих произведений, школьники 

отгадывают их названия: 

 романса «Благословляю вас, леса», 

«Мелодия» П.И. Чайковского; «Оранжевая 

песенка». 

  «С.С. Прокофьев 

кантата 

«Александр 

Невский» 

(1 ч.) 

 

 Музыкальная разминка 

(Школьники исполняют распевания 

«Журавель, журавель», «Книга — книгой»). 

Слушание музыкального произведения: 

«С.С. Прокофьев кантата «Александр 

Невский». Цель: расширить понятия 

музыкальных образов Защитников Отечества. 

Дать понятие кантаты (на основе музыки 

Прокофьева). 

Термины: кантата, набат, вступление, 

трехчастная форма. 

Разучивание новой песни: 

Ф.П. Сафинова композитор А. Полячек. 

«Родина» 

Повторение выученной песни: 

«Оранжевая песенка». К. Певзнер. 

Элементы нотной грамоты: 

Нотная запись фразы «Вижу чудное при-

волье».) 

Контрольный момент «Угадай-ка» 

(Педагог исполняет начальные такты 

следующих произведений, школьники 

отгадывают их названия: 

• «С.С. Прокофьев кантата «Александр 

Невский» 

•  «Как у наших у ворот»; 

•  «Благословляю вас, леса» П.И. 

Чайковского.) 

  «М.И. Глинка 

 опера «Иван 

Сусанин» 

 (1ч.) 

 

Беседа: «Музыка и герои». 

Слушание музыкального произведения: 

Фрагменты оперы Глинки «Иван Сусанин» 

Познакомить с жанром героической оперы. 

Термины: Опера, хоровая сцена, певец-

солист, ария, эпилог, благовест. 

Разучивание новой песни: 

«Солдатушки, бравы ребятушки» 

Повторение выученной песни: 

Ф.П. Сафинова композитор А. Полячек. 

«Родина» 

Элементы нотной грамоты: 

Повторная нотная запись фразы «Вижу 

чудное приволье» 

Контрольный момент «Угадай-ка» 

(Педагог исполняет начальные такты 

следующих произведений, школьники 
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отгадывают их названия: 

• арии Сусанина М.И. Глинки; 

• хора «Славься!» М.И. Глинки; 

• русской народной песни «Солдатушки, 

бравы ребятушки».) 

  «В каждой 

интонации 

спрятан человек» 

 (1ч.) 

 

Беседа: «Изображение людей средствами 

музыкальной выразительности». 

Слушание музыкального произведения: 

«Звонче жаворонка пенье» композитора Н.А. 

Римского-Корсакова. 

«Утро» Э. Грига 

Термины: Песенность, развитие, повтор, лад, 

тембр. 

Разучивание новой песни: 

«Солдатушки, бравы ребятушки» 

Повторение выученной песни: 

Ф.П. Сафинова композитор А. Полячек. 

«Родина» 

Музыкально-ритмическая игра-

импровизация: 

«Считалка». 

Контрольный момент «Угадай-ка» 

(Педагог исполняет начальные такты 

следующих произведений, школьники 

отгадывают их названия: 

• «Утро» Э. Грига; 

• «Звонче жаворонка пенье» Н.А. Римского-

Корсакова; 

• «Как у наших у ворот». 

  Портрет в музыке 

 (1ч.) 

 

Беседа: 

« Как изображает музыка». 

Слушание музыкального произведения: 

Г.В.Свиридов «Романс» 

Познакомить с жанром портрета в музыке. 

Исполнение песен: 

Как у наших у ворот, Оранжевая песенка, 

Родина 

Повторение выученной песни: 

«Солдатушки, бравы ребятушки 

Элементы нотной грамоты: 

Запись музыкальной фразы нотами 

Контрольный момент «Угадай-ка» 

(Педагог исполняет начальные такты 

следующих произведений, школьники 

отгадывают их названия: 

• «Звонче жаворонка пенье» Н.А. Римского-

Корсакова; 

•  «Тройка» Г. Свиридова; 

•  «Романс» Г. Свиридова.) 

  Обобщающий Беседа: 
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урок первой 

четверти 

 (1ч.) 

 

«Мои любимые музыкальные портреты». 

Слушание музыкального произведения: 

По выбору учащихся. 

Повторение выученной песни: 

Выученные песни 1 четверти. 

Элементы нотной грамоты: 

Музыкальный тест: нотная запись 

музыкальной фразы 

Музыкально-ритмическая игра-

импровизация: 

Считалка, как у наших у ворот 

2 четверть (7 часов) 

  «Портрет в 

музыке»  

В каждой 

интонации спрятан 

человек» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Портреты в музыке ». 

Слушание музыкального произведения: 

С. Прокофьев «Болтунья» 

Балет «Золушка» 

Симф. сказка «Петя и волк» 

Познакомить с портретами «нарисованными» 

музыкой Прокофьева. 

Термины: Изобразительность, 

выразительность, контраст, скороговорка. 

Разучивание новой песни: 

«Заход солнца» (слова А. Мунка, перевод с 

норвежского С. Свириденко) 

Повторение выученной песни: 

«Оранжевая песенка». К. Певзнер. 

«Родина» 

Элементы нотной грамоты: 

Запись музыкальной фразы 

Музыкально-ритмическая игра: 

Игра на музыкальных инструментах 

Контрольный момент «Угадай-ка» 

(Педагог исполняет начальные такты 

следующих произведений, школьники 

отгадывают их названия: 

•  «Заход солнца» Э. Грига; 

•  «С куклой» М.П. Мусоргского; 

• русской народной колыбельной песни.) 

 

  . «В детской. 

 Игры и игрушки» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Мои любимые игры». 

Слушание музыкального произведения: 

Музыка Прокофьева, Чайковского, 

Мусоргского. 

Дать понятие выразительности и 

изобразительности в музыке разных жанров. 

Термины: Мелодия, речитатив, соло, 

интонационная выразительность, песенность, 

танцевальность, маршевость, фортепиано, 
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аккомпанемент, солист. 

Разучивание новой песни: 

Б. Савельев «Человечки» 

Повторение выученной песни: 

«Оранжевая песенка». К. Певзнер. 

«Родина» 

Элементы нотной грамоты: 

Запись музыкальной фразы 

Музыкально-ритмическая игра: 

Вокальная импровизация. Контрольный 

момент «Угадай-ка» 

(Педагог исполняет начальные такты 

следующих произведений, школьники 

отгадывают их названия: 

• «Вальс» из балета «Золушка» С.С. 

Прокофьева; 

• «Заход солнца» Э. Грига; 

•  «Человечки» Б. Савельева.) 

  « На прогулке. 

Вечер» 

 (1ч.) 

 

Беседа: 

«Картины в музыке». 

Слушание музыкального произведения: 

М. Мусоргский сюита «Картинки с 

выставки» - фрагменты. Дать понятие 

музыкальных и живописных образов  

Термины: Сюита, музыкальная живопись, 

интонация, мелодия, аккомпанемент.  

Разучивание новой песни: 

«Заход солнца» Э. Грига 

Повторение выученной песни: 

Б. Савельев «Человечки» 

Элементы нотной грамоты: 

«По лестнице». Движение мелодии. 

Музыкально-ритмическая игра: 

Хороводные движения 

Контрольный момент «Угадай-ка» 

(Педагог исполняет начальные такты 

следующих произведений, школьники 

отгадывают их названия: 

• «Урок танца. Гавот» отрывок из балета С.С. 

Прокофьева «Золушка»; 

• лейтмотив романса С.С. Прокофьева 

«Болтунья»; 

•  начало песни Б. Савельева «Человечки».) 

 

  «Хрустальный 

звон зимы» 

 (1ч.) 

 

Беседа: 

«Зимний праздник». 

Слушание музыкального произведения: 

И.С. Баха «Прелюдия № 1».  

Разучивание новой песни: 

Е. Крылатов «Кабы не было зимы». 
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Повторение выученной песни: 

«Заход солнца» Э. Грига 

Элементы нотной грамоты: 

«По лестнице». Движение мелодии. 

Музыкально-ритмическая игра: 

Хороводные движения.  

Контрольный момент «Угадай-ка» 

(Педагог исполняет начальные такты 

следующих произведений, школьники 

отгадывают их названия: 

• «Прелюдии № 1» И.С. Баха; 

• песни «Сурок» Л. Бетховена; 

• песни «Кабы не было зимы» Е. Крылатова.) 

 

 

  Композитор один-

музыка разная» 

Л.В. Бетховен(1ч.) 

 

Беседа: 

«Зимний праздник». 

Слушание музыкального произведения: 

Л. ван Бетховена «Сурок», «К Элизе», 

Разучивание новой песни: 

Новогодние частушки 

Повторение выученной песни: 

Е. Крылатов «Кабы не было зимы». 

Элементы нотной грамоты: 

«По лестнице». Движение мелодии. 

Музыкально-ритмическая игра: 

Хороводные движения 

Контрольный момент «Угадай-ка» 

(Педагог исполняет начальные такты 

следующих произведений, школьники 

отгадывают их названия: 

• «Сурок» Л. Бетховена; 

• «К Элизе» Л. Бетховена; 

•  «Марш Черномора» М.И. Глинки.) 

  Композитор один-

музыка разная» 

М.И. Глинка(1ч.) 

 

Беседа: 

«М.И. Глинка». 

Слушание музыкального произведения: 

М. Глинка опера «Руслан и Людмила» -

фрагменты. Познакомить с жанром оперы-

сказки. 

Термины: Сцены из оперы, ария, баритон, 

каватина, сопрано, рондо, бас, контраст, 

увертюра, симфонический оркестр. 

Повторение выученной песни: 

Е. Крылатов «Кабы не было зимы». 

Новогодние частушки 

Элементы нотной грамоты: 

«На лыжах». Длительность нот. 

Музыкально-ритмическая игра- 

импровизация: 
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«Как на тоненький ледок». 

Инсценирование. 

Контрольный момент «Угадай-ка» 

(Педагог исполняет начальные такты 

следующих произведений, школьники 

отгадывают их названия: 

• «К Элизе» Л. Бетховена; 

• «Каватина Людмилы» М.И. Глинки; 

• увертюру к опере «Руслан и Людмила» 

М.И. Глинки.) 

  Обобщающий урок 

по разделу 

 (1ч.) 

 

Обобщающая музыкальная викторина 

Слушание музыкального произведения: 

По выбору учащихся. 

Повторение выученной песни: 

Выученные песни. 

Элементы нотной грамоты: 

Музыкальная викторина 

Музыкально-ритмическая игра: 

Хороводы, инсценировки, импровизации 

3 четверть (11 часов) 

2 Основные 

закономерно-

сти 

музыкального 

искусства (11 

часов) 

 

«Русские 

былины» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Былины». 

Слушание музыкального произведения: 

М. Глинка «Первая песня Баяна» 

(опера «Руслан и Людмила») 

Н. Римский-Корсаков. «Песня Садко» 

Дать представление о самом древнем жанре 

песенного фольклора - былине. 

Термины: Былина, певец-сказитель, гусли, 

былинный напев, подражание гуслям. 

Повторение выученной песни: 

«Заход солнца», «Человечки», «Кабы не было 

зимы». Проводится их исполнение с 

дирижированием, по рядам и с запевалами-

солистами. Затем исполняют с солистами 

русскую народную песню «Как у наших у 

ворот». 

элементы нотной грамоты: 

Ритмический рисунок. 

Контрольный момент «Угадай-ка» 

(Педагог исполняет начальные такты 

следующих произведений, школьники 

отгадывают их названия: 

• «Былина о Добрыне Никитиче»; 

• арии Баяна из оперы «Руслан и Людмила» 

М.И. Глинки; 

• арии Садко «Заиграйте, мои гусельки» из 

оперы Н.А. Римского-Корсакова «Садко».) 

  «Народность в 

музыке» 

Беседа: 

«Народные ноты в музыке». 
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(1ч.) 

 

Слушание музыкального произведения: 

Н.А. Римский-Корсаков опера «Снегурочка» -

«Песня Леля» 

Разучивание новой песни: 

песня «Приходите в сказку»; музыка В. 

Дашкевича, слова Ю. Кима 

Повторение выученной песни: 

Заход солнца», «Человечки», «Кабы не было 

зимы» 

Элементы нотной грамоты: 

Ритмический рисунок. 

Музыкально-ритмическая игра: 

«У каждого свой инструмент». 

Контрольный момент «Угадай-ка» 

(Педагог исполняет начальные такты 

следующих произведений, школьники 

отгадывают их названия: 

•  инструментального проигрыша к третьей 

песне Леля Н.А. Римского-Корсакова; 

• запева третьей песни Леля Н.А. Римского-

Корсакова; 

•  начала песни «Приходите в сказку» В. 

Дашкевича.) 

  «Народность в 

музыке» 

 (1ч.) 

 

Беседа: 

повторение понятия «народность» по модели 

прошлого урока. 

Слушание музыкального произведения: 

Н. Римский-Корсаков оп. «Снегурочка» -

«Хор – «Проводы Масленицы» 

Разучивание новой песни: 

«Приходите в сказку»; музыка В. Дашкевича, 

слова Ю. Кима 

Повторение выученной песни: 

«Как у наших у ворот». 

Песня разыгрывается по ролям и 

сопровождается игрой на шумовых 

музыкальных инструментах 

Элементы нотной грамоты: 

«Тень-тень». Покажи движение мелодии. 

Музыкально-ритмическая игра: 

«У каждого свой инструмент». 

Контрольный момент «Угадай-ка» 

(Педагог исполняет начальные такты 

следующих произведений, школьники 

отгадывают их названия: 

• инструментального проигрыша к третьей 

песне Леля Н.А. Римского-Корсакова; 

• запева третьей песни Леля Н.А. Римского-

Корсакова; 

• начала песни «Приходите в сказку» В. 
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Дашкевича.) 

  «Прощай, 

масленица!» 

 (1ч.) 

 

Беседа: 

повторение понятия «народность» по модели 

прошлого урока. 

Дать представление о народных традициях и 

обрядах в музыке русских композиторов. 

Слушание музыкального произведения: 

Н. Римский-Корсаков оп. «Снегурочка» -

«Хор –«Проводы Масленицы». Народные 

традиции, повтор, контраст, сопоставление, 

мелодии в народном стиле. 

Разучивание новой песни: 

«Приходите в сказку»; музыка В. Дашкевича, 

слова Ю. Кима. 

Повторение выученной песни: 

«Как у наших у ворот». 

Песня разыгрывается по ролям и 

сопровождается игрой на шумовых 

музыкальных инструментах 

Элементы нотной грамоты: 

«Тень-тень». Покажи движение мелодии. 

Музыкально-ритмическая игра: 

«песни-заклички». 

Контрольный момент «Угадай-ка» 

(Педагог исполняет начальные такты 

следующих произведений, школьники 

отгадывают их названия: 

• инструментального проигрыша третьей 

песни Леля из оперы Н.А. Римского-

Корсакова «Снегурочка»; 

• рефрена «Прощай, Масленица» из сцены 

«Проводы Масленицы» оперы Н.А. 

Римского-Корсакова «Снегурочка»; 

  «Музыкальные 

герои» 

 (1ч.) 

 

Беседа: «Народная музыка». 

Слушание музыкального произведения: 

Ф. Шуберт «Аве, Мария» 

С.В. Рахманинов «Богородице, Дево радуйся» 

(из «Всенощного бдения») 

Разучивание новой песни: 

«Проводы зимы» Н.А.Римского-Корсакова Е. 

Ботярова «Вернусь, — сказал солдат» 

Музыкально-ритмическая игра: 

Ритмические зарисовки 

Контрольный момент «Угадай-ка» 

(Педагог исполняет начальные такты 

следующих произведений, школьники 

отгадывают их названия: 

• песни «Вернусь, — сказал солдат» 

композитора Е. Ботярова; 

• арии Сусанина из оперы М.И. Глинки «Иван 
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Сусанин»; 

•  1-й части хора «Вставайте, люди русские!» 

из кантаты С.С. Прокофьева «Александр 

Невский».) 

  «Музыка для 

мамы» 

 (1ч.) 

 

Беседа: 

Термины: Природа, красота, любовь, мать, 

земля, Родина, икона, жанры церковных 

песнопений -тропарь, молитва, величание. 

Слушание музыкального произведения: 

К. Глюк «Мелодия» 

(оп.«Орфей и Эвридика») 

Ф. Шуберт «Аве, Мария!» 

Е. Хабарова «Колыбельная». Дать 

представление об образе матери в музыке, 

поэзии и ИЗО 

Разучивание новой песни: 

«Мама для мамонтенка» (музыка и 

Шаинского, слова Д. Непомнящего 

Повторение выученной песни: 

«Проводы зимы» Н.А.Римского-Корсакова Е. 

Ботярова «Вернусь», — сказал солдат» 

Элементы нотной грамоты: 

«Тень-тень». Покажи движение мелодии. 

Музыкально-ритмическая игра: 

Инсценирование. 

Контрольный момент «Угадай-ка» 

(Педагог исполняет начальные такты 

следующих произведений, школьники 

отгадывают их названия: 

• «Вернусь, — сказал солдат» Е. Ботярова; 

• рефрена «Рондо Фарлафа» из оперы М.И. 

Глинки «Русла и Людмила»; 

•  «Песенка мамонтенка» В. Шаинского.) 

  «Вербное 

воскресенье» 

 (1ч.) 

 

Беседа: 

Дать представление о празднике 

православной церкви – Вербное Воскресение. 

Молитва, величание. 

Слушание музыкального произведения: 

Э.Л. Уэббер «Осанна» 

(рок-оп.«Иисус Христос суперзвезда») 

Разучивание новой песни: 

«Мама для мамонтенка» 

Повторение выученной песни: 

«Проводы зимы» Н.А. Римского-Корсакова 

Е. Ботярова 

Элементы нотной грамоты: 

«Нотная лестница». 

Музыкально-ритмическая игра: 

Пришла весна, принесла красна Ржаной 

колосок, овсяный снопок, Большой урожай в 
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наш любимый край. 

Инсценирование. 

  «Композитор 

один, а музыка 

разная Э. Григ» 

 (1ч.) 

 

Беседа: 

Эдвард Григ 

Слушание музыкального произведения: 

Эдвард Григ «Пер Гюнт», «В пещере горного 

короля» 

Разучивание новой песни: 

Украинская народная песня «Веснянка» 

Повторение выученной песни: 

«Проводы зимы» Н.А. Римского-Корсакова 

Е. Ботярова 

Элементы нотной грамоты: 

«Нотная лестница». 

Музыкально-ритмическая игра: 

Инсценирование. 

Контрольный момент 

(Педагог исполняет начальные такты 

следующих произведений, школьники 

отгадывают их названия: 

• запева «Песни Сольвейг» Э. Грига; 

• «В пещере горного короля» Э. Грига; 

• финала 1-го Концерта для фортепиано с 

оркестром П.И. Чайковского.) 

  «Звуки весны в 

музыке» 

 (1ч.) 

 

Беседа: 

Звуки весны в музыке» 

Слушание музыкального произведения: 

К. Глюк «Мелодия» 

Разучивание новой песни: 

норвежская народная песня «Волшебный 

смычок» 

Повторение выученной песни: 

Украинская народная песня «Веснянка» 

Элементы нотной грамоты: 

«Нотная лестница». Пение с названием нот. 

Музыкально-ритмическая игра: 

Инсценирование. 

Контрольный момент «Угадай-ка» 

(Педагог исполняет начальные такты 

следующих произведений, учащиеся 

отгадывают их названия: 

• «Каприс» Н. Паганини; 

• финала 1-го Концерта для фортепиано с 

оркестром! П.И. Чайковского; 

• «Мелодия» из оперы К.В. Глюка «Орфей и 

Эвридика».) 

  «В концертном 

зале. 

Музыкальный 

театр» 

Беседа: 

В музыкальном театре 

Слушание музыкального произведения: 

Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка». 
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(1ч.) 

 

Первый отрывок — «Пляска скоморохов», 

ария «С подружками по ягоду ходить» 

Разучивание новой песни: 

«Волшебный смычок» 

Повторение выученной песни: 

Украинская народная песня «Веснянка» 

Элементы нотной грамоты: 

«Нотная лестница». Пение с названием нот. 

Музыкально-ритмическая игра: 

Инсценирование. 

Контрольный момент «Угадай-ка» 

(Педагог исполняет начальные такты 

следующих произведений, школьники 

отгадывают их название: 

•  арии Снегурочки из оперы «Снегурочка» 

Н.А. Римского-Корсакова; 

• «Каприс» Н. Паганини; 

•  песни «Камертон».) 

  Обобщающий 

урок по теме 

 (1 ч.) 

Музыкальная обобщающая викторина: 

«Музыка вокруг меня». 

Слушание музыкального произведения: 

По выбору учащихся. 

Повторение выученной песни: 

Выученные песни 3 четверти. 

Элементы нотной грамоты: 

Игра на музыкальных инструментах 

знакомых песен с названием нот. 

Музыкально-ритмическая игра. 

4 четверть (8 часов) 

3 Музыкальная 

картина мира (8 

часов) 

 

«Музыкальное 

состязание. 

Концерт» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

Дать представление о жанре музыкального 

концерта.  

Термины: Композитор, исполнитель, 

слушатель, концерт, вариационное развитие. 

Слушание музыкального произведения: 

П. Чайковский  

«Концерт № 1» для ф-но с орк. 

Разучивание новой песни: 

«Здравствуй, детство!» композитора И. 

Космачева 

Повторение выученной песни: 

Украинская народная песня «Веснянка» 

Элементы нотной грамоты: 

Е. Тиличеева: «Громко-тихо». 

Музыкально-ритмическая игра: 

Инсценирование. 

Контрольный момент «Угадай-ка» 

(Педагог исполняет начальные такты 

следующих произведений, школьники 

отгадывают: 
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•  песни «Здравствуй, детство!» композитора 

И. Космачева; 

 начала финала Симфонии № 40 В.А. 

Моцарта; 

 начала ноктюрна «Разлука» М.И. Глинки.) 

  «Музыкальные 

инструменты. 

Флейта. 

Звучащие 

картины» (1ч.) 

 

Беседа: 

«Музыкальные инструменты и их звучание. 

Флейта.» 

Слушание музыкального произведения: 

К. Глюк «Мелодия» 

И.С. Бах «Шутка» 

Э. Григ «Утро» 

С. Прокофьев «Петя и волк» -тема Птички 

Разучивание новой песни: 

«Здравствуй, детство!» композитора И. 

Космачева 

Повторение выученной песни: 

Украинская народная песня «Веснянка» 

Элементы нотной грамоты: 

Е. Тиличеева: «Громко-тихо». 

Музыкально-ритмическая игра: 

Инсценирование. 

Контрольный момент «Угадай-ка» 

(Педагог исполняет начальные такты 

следующих произведений, школьники 

отгадывают: 

•  песни «Здравствуй, детство!» композитора 

И. Космачева; 

 начала финала Симфонии № 40 В.А. 

Моцарта; 

  начала ноктюрна «Разлука» М.И. Глинки.) 

  «Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка» (1ч.) 

 

Беседа: 

«Музыкальные инструменты и их звучание. 

Скрипка.» 

Слушание музыкального произведения: 

Н. Паганини «Каприс № 24» 

П. Чайковский «Мелодия» 

Повторение выученной песни: 

А. Филиппенко: «Я на скрипочке играю». 

инсценировка 

Элементы нотной грамоты: 

Е. Тиличеева: «Громко-тихо». Игра на 

музыкальных инструментах. 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Я на скрипочке играю». 

Инсценирование. 

  «Л.В. Бетховен 

«Симфония № 7»  

(«Героическая») 

. (1ч.) 

Беседа: 

Познакомить с творчеством Бетховена и 

музыкальной формой - симфония 

Термины: Симфония, дирижер, маршевость, 
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песенность, контраст, финал, тема, вариация, 

контрданс. 

Слушание музыкального произведения: 

Фрагменты из симфонии. Л.В. Бетховен 

«Симфония № 7»  

(«Героическая») 

Разучивание новой песни: 

День Победы 

Элементы нотной грамоты: 

Е. Тиличеева: «Угадай на чем играю». 

Музыкально-ритмическая игра: 

Инсценирование. 

Контрольный момент «Угадай-ка» 

(Педагог исполняет начальные такты 

следующих произведений, школьники 

отгадывают их названия: 

 «Песенка о капитане» И.О. Дунаевского; 

  припева песни «Звуки музыки» Р. Роджерса; 

начала «Траурного марша» из Симфонии № 3 

Л. Бетховена.)  

  «День Победы» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

День Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Слушание музыкального произведения: 

М. Глинка «Хор «Славься!» 

Разучивание новой песни: 

День Победы 

Повторение выученной песни: 

«Здравствуй, детство!»  

Музыкально-ритмическая игра: 

Маршевые упражнения 

Инсценирование. 

Контрольный момент «Угадай-ка» 

(Педагог исполняет начальные такты 

следующих произведений, школьники 

отгадывают их названия: 

•  финала Симфонии № 3 Л. Бетховена; 

•  песни «Звуки музыки» Р. Роджерса; 

• песни из фильма «Офицеры» Р. Хозака.) 

  Прославим радость 

на Земле!» (1ч.) 

 

Беседа: 

Дать представление о роли композитора, 

исполнителя и слушателя. 

Термины: Опера, симфония, песня, ода, кант, 

гимн. 

Слушание музыкального произведения: 

В.А. Моцарт «Симфония № 40» ( финал) 

Л. Бетховен «Симфония № 9» 

Разучивание новой песни: 

«Земляничка» композитора В. Герчик 

Повторение выученной песни: 
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День Победы 

Элементы нотной грамоты: 

Е. Тиличеева: «Лестница». 

Музыкально-ритмическая игра: 

Инсценирование. 

Контрольный момент «Угадай-ка» 

(Педагог исполняет начальные такты 

следующих произведений, школьники 

отгадывают их названия: 

• хора «Откуда приятный и нежный тот звон» 

из оперы В.А. Моцарта «Волшебная флейта»; 

• лейтмотива финала Симфонии № 9 Л. 

Бетховена; 

• начала песни «Земляничка» композитора В. 

Герчик.) 

  Обобщающий урок 

по разделу 

(1ч.) 

 

 

 

Обобщающая музыкальная викторина: 

Слушание музыкального произведения: 

По выбору учащихся. 

Повторение выученной песни: 

Выученные песни 4 четверти. 

Элементы нотной грамоты: 

Игра на музыкальных инструментах 

знакомых песен с названием нот. 

Музыкально-ритмическая игра: 

Инсценирование. 

Контрольный момент «Угадай-ка» 

(Педагог исполняет начальные такты 

следующих произведений, школьники 

отгадывают их названия: 

• «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и 

Бесс» композитора Д. Гершвина; 

• «Лунная соната» Л. Бетховена; 

• хора «Слава солнцу, слава миру!» В.А. 

Моцарта.) 

  Заключительный 

урок-концерт 

 (1ч.) 

 

Дети самостоятельно выбирают 

разнообразные виды деятельности: песни, 

игры, игру на музыкальных инструментах, с 

использованием элементов сценического 

выступления. 

Используется весь музыкальный материал, 

выученный за год. 



548 
 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Учебники: 

1.1.Критская, Е.Д. Музыка. 3 класс : учеб.для общеобразоват. организаций / Е.Д.Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С.Шмагина. – 14-е изд., стер. -  М.: Просвещение, 2022. –  127 с. : ил. – 

(Школа России). 

1.2. Пособия для учителя./ Сост. Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение 2022.   

2. Печатные пособия: 

2.1. Портреты русских и зарубежных композиторов;  

2.2. Дидактический раздаточный материал: карточки по музыкальной грамоте и хоровой 

работе.   

3. Экранно-звуковые пособия:  

3.1. Фонотека с разнообразными записями звуков природы, музыки; 

3.2. Видеозаписи (оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих 

исполнителей и исполнительских коллективов). 

4. Технические средства обучения: 

4.1. Компьютер; 

4.2. Проектор; 

4.3. Колонки; 

4.4. Демонстрационный экран. 

5.Музыкальные инструменты (в соответствии с возможностями образовательной 

организации). 
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2.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ 4 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по «Музыке» для обучающихся 4 класса с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ)  разработана для обучающихся с 

задержкой психического развития (далее ЗПР) вариант 7. 

Адаптированная рабочая программа по «Музыке» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598); 

- Федеральной адаптированной   образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья ( приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023); 

 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

обучающимися с ОВЗ; место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и планируемым результатам. 

  Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития обучающихся с ОВЗ и условий, необходимых для достижения личностных, 

метапредментных и предметных результатов при освоении предметной области 

«Искусство» (Музыка).  

3. Цель и задачи изучения учебного предмета «Музыка» 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся с ОВЗ. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через 

опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни 

и в искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практическогомузицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие 

видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) исследовательские и творческие проекты.  

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального 

языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры.  

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов.  

4. Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Адаптированная рабочая  программа начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ по «Музыке» представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать 

представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни 

современного человека и общества. Поэтому в содержании образования должны 

быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы 

массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом 

наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 

практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов 



551 
 

музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и 

форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, 

фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). 

Однако этот уровень содержания обучения не является главным. Значительно 

более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и 

осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому 

себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого 

смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим 

механизмом для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным 

недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при составлении программы 

является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как 

доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых 

национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного 

восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная 

осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых 

особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Для обучающихся с ОВЗ овладение учебным предметом имеет существенное 

коррекционное значение. В процессе уроков: 

- происходит развитие и коррекция слухового восприятия; 

- обогащается общий кругозор, способствующий расширению словарного запаса, 

знаний и представлений об окружающем мире; 

- оказывается благоприятное воздействие на эмоциональную сферу обучающегося; 

- в интересной для обучающихся практической деятельности развиваются 

логические операции, умения анализировать, наблюдать за явлениями, 

произвольно направлять и удерживать внимание; 

- совершенствуется возможность саморегуляции во время прослушивания 

музыкальных произведений и исполнительской деятельности; 

- обогащается чувственный опыт обучающегося. 

Деятельность обучающихся с ОВЗ на уроках должна быть организована с учетом 

их возможностей. Подбор музыкального материала для исполнения обучающимися 

осуществляется на доступном для ребенка уровне. Новый материал следует 

предъявлять развернуто, использовать визуализацию, примеры, практические 

упражнения и многократно закреплять.  

Музыкальное воспитание младших школьников с ОВЗ будет более эффективным, 

если: 
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- учитывать специфику музыкальной деятельности младших школьников с ОВЗ, 

характеризующуюся качественным своеобразием: неустойчивостью внимания, 

повышенной отвлекаемостью; замедленным приемом и переработкой информации; 

низким уровнем познавательной мотивации; недостатками развития моторики, 

малым объемом певческого диапазона, что обусловлено нарушением 

диафрагмального дыхания, дикции, звукопроизношения; задержкой в развитии 

мелодического, гармонического, тембрового слуха; 

- рассматривать процесс музыкального воспитания как часть коррекционной 

работы, направленной не только на развитие собственно-музыкальных 

способностей обучающегося (слух, ритм, музыкальная память и др.), но и как 

фактор его социальной адаптации и оздоровления; 

-включать в содержании уроков специально отобранные произведения разных 

жанров вокальной и инструментальной музыки, отвечающие внутренней 

эмоциональной потребности обучающегося в духовном обогащении. Программа 

предусматривает знакомство обучающихся с ЗПР с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, 

фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). 

Однако этот уровень содержания обучения не является главным. Ключевым 

моментом при составлении программы является отбор репертуара, который должен 

сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей; 

- применять активные виды музыкальной деятельности обучающегося в их 

взаимосочетании, а именно: слушание музыки, пение, логоритмика, музыкально-

ритмические движения и упражнения, игра на детских музыкальных инструментах, 

использование других видов искусства при восприятии музыки и др. Поэтому в 

содержании образования представлены различные пласты музыкального искусства: 

фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные 

образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.); 

- использовать разнообразные формы музыкального воспитания в сочетании 

уроков музыки с внеурочными видами работы (музыкальные игры, экскурсии, 

театральные представления, драматизации музыкальных сказок, индивидуальные, 

групповые, массовые формы) и внешкольные музыкальные занятия младших 

школьников с ЗПР: посещение музыкальных концертов и спектаклей, слушание 

музыкальных передач и др.; 

- использовать игровые формы деятельности на уроках, которые рассматриваются 

как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству -  от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений 

к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, 

элементов музыкального языка, композиционных принципов, а также практическое 

музицирование -  пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные 

формы музыкального движения. 

5. Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение 

специфических образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных 



553 
 

приемов, то у школьника возникает интерес к художественной деятельности 

вообще и музыке в частности. 

Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь 

эстетическому и духовно-нравственному развитию, воспитанию патриотизма. 

Кроме того, учитель музыки должен поддерживать тесную связь с другими 

участниками сопровождения (учителем по основным предметам, психологом, 

логопедом). Они помогут понять основные особенности обучающихся с ОВЗ, 

соблюдать индивидуальный подход к детям. 

Учитель музыки должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, 

поскольку распевки на уроках музыки способствуют правильному речевому 

дыханию и артикуляции.  

Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в учете 

рекомендаций последнего в реализации индивидуального подхода к обучающимся, 

соблюдении этапности работы по формированию произвольной регуляции 

деятельности и поведения. Педагог-психолог может посоветовать учителю 

конкретные музыкально-двигательные упражнения, которые будут полезны 

обучающимся.  

Учителю музыки можно посоветовать выполнять ряд приведенных ниже общих 

рекомендаций, удовлетворяющих специфические образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Следует преподносить новый материал развернуто, пошагово  и закреплять тот или 

иной усвоенный материал на протяжении нескольких занятий. 

На уроке следует ориентироваться на достигнутый уровень развития большинства 

детей – от этого зависит и подбор музыкального материала, и его преподнесение на 

доступном уровне. 

Следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, включая в ход 

урока двигательные паузы. 

Необходимо обращать внимание на общее состояние ребенка, осуществляя при 

необходимости гибкую корректировку адресуемых ему заданий. 

Обучающиеся с ОВЗ  нуждаются также в том, чтобы на уроках музыки учитель: 

- постоянно побуждал детей высказываться; 

- способствовал вовлеченности всех детей в ход занятия; 

- пояснял пользу изучаемого материала и формировал мотивацию слушания 

музыки за пределами урока.  

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического процесса, 

активное привлечение родителей необходимо для формирования сферы жизненной 

компетенции, реализации целей программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и достижения планируемых результатов образования.  

6. Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с  Учебным планом ОУ в 4 классе  на учебный предмет «Музыка» 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. Рабочая программа даёт  распределение 

учебных часов по крупным разделам, содержит распределение учебного материала 

по  отдельным темам, а так же  определяет конкретные виды деятельности 

обучающихся на уроках музыки.  
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7. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной 

работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность 

обучающихся с ОВЗ руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, 

в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций 

его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных 

мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 

республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

понимание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения 

и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства на доступном для 

обучающегося с ОВЗ уровне. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
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Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры с 

помощью учителя и на основе предложенного плана; устанавливать основания для 

сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку 

на доступном уровне; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять после совместного анализа недостаток информации, в том числе слуховой, 

акустической для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи (при необходимости с направляющей 

помощью) в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать простейшие 

выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений; 

с помощью учителя формулировать цель вокальных и слуховых упражнений; 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и 

явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, 

звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования). 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации под 

руководством учителя. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 
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- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению на доступном 

для обучающегося с ОВЗ уровне; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

выбирать и корректно использовать речевые средства при ответе в учебной дискуссии, 

аргументации своего мнения; 

- использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать по совместно составленному плану устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

- готовить под руководством взрослого небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

- переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- формулировать после совместного анализа краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата (при 

необходимости с направляющей помощью); 
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выстраивать последовательность выбранных действий, удерживать предложенный 

алгоритм. 

Самоконтроль: 

понимать смысл предъявляемых учебных задач и организовывать в соответствии с 

ними собственное поведение; 

понимать причины успеха/неудач учебной деятельности на основе совместного 

анализа; 

корректировать с помощью педагога свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

с ОВЗ основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, 

позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся с ОВЗ, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 

- проявляют интерес к занятиям музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертном зале; 

- имеют представления о разнообразии форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся, аргументировать свой выбор; 

- имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

- с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

№ 1 «Музыкальная грамота»: 

- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов 

с опорой на карточки визуальной поддержки; 

- различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства 

и различия музыкальных и речевых интонаций; 

- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации с направляющей помощью учителя; 

- ориентироваться с направляющей помощью педагога в нотной записи в пределах 

певческого диапазона; 
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- исполнять различные ритмические рисунки в простых заученных музыкальных 

произведениях с направляющей помощью учителя; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

- иметь представления о принадлежности музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных 

регионов России; 

- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты с 

опорой на карточки визуальной поддержки; 

- группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству на знакомом музыкальном материале; 

- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни на заученном материале с направляющей помощью учителя; 

- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением на 

доступном уровне; 

- участвовать в коллективной игре (вокальной, инструментальной, танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров с направляющей помощью учителя. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

- различать на слух произведения народной и композиторской музыки других стран; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- различать на слух и соотносить фольклорные элементы музыки разных народов мира 

в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров) самостоятельно или с направляющей помощью 

учителя; 

- различать и характеризовать по предложенному плану фольклорные жанры музыки 

(песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки под 

руководством педагога; 

- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

- различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав на изученном материале и с опорой на 

визуализацию; 

- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 

сочинениях композиторов-классиков; 

- иметь представление о концертных жанрах по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры с опорой на карточки визуальной поддержки; 
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- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь на доступном уровне 

описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

- характеризовать с направляющей помощью педагога выразительные средства, 

использованные композитором для создания музыкального образа; 

- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

- иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора; 

- различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады, мюзикла, джаза и др.) с опорой на карточки визуальной поддержки; 

- различать и соотносить музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки с опорой на карточки визуальной поддержки; 

- исполнять на доступном уровне современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

- различать особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов с опорой на карточки визуальной поддержки; 

- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту 

родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость 

(связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип 

допускает перестановку блоков перераспределение количества учебных часов между 

блоками. Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 

расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных 

мероприятий — посещений театров, музеев, концертных залов; работы над 

исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество часов, 

отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности 
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в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной 

деятельности образовательной организации.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и 

эпизоды. Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента: бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. Дополнительные обозначения в 

нотах. Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации. Жанры, интонации, Музыкальные инструменты, 

музыканты-исполнители. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной 

Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. Музыка 

Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и 

современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. Певец своего 

народа. Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких 

представителей национального музыкального стиля своей страны. Диалог культур. 

Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора 

других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе 

образы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в 

творчестве зарубежных композиторов). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка 

религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония, симфоническая картина. Русские композиторы-классики. Творчество 

выдающихся отечественных композиторов.Европейские композиторы-классики. 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. Мастерство исполнителя. Творчество 

выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, 

филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, творчество 

современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. 
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Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? Исполнители 

современной музыки. Творчество одного или нескольких исполнителей современной 

музыки, популярных у молодёжи. Электронные музыкальные инструменты. Современные 

«двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, 

гитара, барабаны и т. д. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных 

программах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: дирижёр, 

режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. Сюжет 

музыкального спектакля. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, 

лейтмотивы. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. Танцы, игры и веселье. Примеры 

популярных танцев. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном 

искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, 

пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ  

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4 класс (34 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество 

часов 

Содержание Виды деятельности 

1. Музыкальная 

форма 

 

3 часа 

Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального 

произведения. 

Двухчастная, трёх- 

частная и трёхчастная 

репризная форма. 

Рондо: рефрен и 

эпизоды. 

Знакомство со строением 

музыкального произведения, 

понятиями двухчастной и 

трёхчастной формы, рондо. 

Слушание произведений: 

определение формы их строения на 

слух. Составление наглядной 

буквенной или графической схемы 

с направляющей помощью учителя. 

Исполнение песен, написанных в 

двухчастной или трёхчастной 

форме. 

2. Гармония 

 

2 час 

Аккорд. Трезвучие 

мажорное и минорное. 

Понятие фактуры. 

Фактуры 

аккомпанемента: бас-

аккорд, аккордовая, 

арпеджио. 

Различение на слух интервалов и 

аккордов. Различение на слух 

мажорных и минорных аккордов. 

Разучивание, исполнение попевок и 

песен с мелодическим движением 

по звукам аккордов. Определение 

на слух типа фактуры 

аккомпанемента исполняемых 

песен, прослушанных 

инструментальных произведений с 

использованием карточек 

визуальной поддержки. 

3. Дополнительные 

обозначения в 

нотах 

 

1 час 

Реприза, фермата, 

вольта, украшения 

(трели, форшлаги). 

Знакомство с дополнительными 

элементами нотной записи. 

Исполнение песен, попевок, в 

которых присутствуют данные 

элементы. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

4. Фольклор 

народов России 

 

2 часа 

Музыкальные 

традиции, особенности 

народной музыки 

республик Российской 

Федерации. Жанры, 

интонации, 

Музыкальные 

инструменты, 

музыканты-

исполнители. 

 Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора различных 

народностей Российской 

Федерации. Определение 

характерных черт, характеристика 

типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации) с 

использованием карточек 

визуальной поддержки. 

Разучивание песен, танцев, 

импровизация ритмических 

аккомпанементов на ударных 
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инструментах. Может быть 

представлена культура 2—3 

регионов России на выбор учителя. 

Особое внимание следует уделить 

как наиболее распространённым 

чертам, так и уникальным 

самобытным явлениям, например: 

тувинское горловое пение, 

кавказская лезгинка, якутский 

варган, пентатонные лады в музыке 

республик Поволжья, 

На выбор или факультативно: 

Творческие, исследовательские 

проекты, школьные фестивали, 

посвящённые музыкальному 

творчеству народов России. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

5. Музыка Японии и 

Китая 

1 час 

Древние истоки 

музыкальной культуры 

стран Юго-Восточной 

Азии. Императорские 

церемонии, 

музыкальные 

инструменты. 

Пентатоника. 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора народов 

других стран. Определение 

характерных черт, типичных 

элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации) с 

использованием визуальной 

поддержки. 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и 

звучания народных инструментов. 

Определение на слух тембров 

инструментов с использованием 

визуальной поддержки. 

Классификация на группы духовых, 

ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов с 

опорой на предметные картинки. 

Двигательная игра — 

импровизация-подражание игре на 

музыкальных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, 

ладов, инструментов других 

народов с фольклорными 

элементами народов России. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов 

мира. 

6. Музыка Средней 

Азии 

 

Музыкальные традиции 

и праздники, народные 

инструменты и 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора народов 

других стран. Определение 
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1 час современные 

исполнители 

Казахстана, Киргизии, 

и других стран региона. 

характерных черт, типичных 

элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации) с 

использованием визуальной 

поддержки. 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и 

звучания народных инструментов. 

Определение на слух тембров 

инструментов с использованием 

визуальной поддержки. 

Классификация на группы духовых, 

ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов с 

опорой на предметные картинки. 

Двигательная игра — 

импровизация-подражание игре на 

музыкальных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, 

ладов, инструментов других 

народов с фольклорными 

элементами народов России. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов 

мира. 

7. Певец своего 

народа 

 

1 час 

Интонации народной 

музыки в творчестве 

зарубежных 

композиторов — ярких 

представителей 

национального 

музыкального стиля 

своей страны. 

Знакомство с творчеством 

композиторов. Сравнение их 

сочинений с народной музыкой. 

Определение формы, принципа 

развития фольклорного 

музыкального материала с 

направляющей помощью учителя. 

Вокализация наиболее ярких тем 

инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение 

доступных вокальных сочинений. 

По аналогии с музыкой русских 

композиторов, которые развивали 

русскую песенную традицию, могут 

быть рассмотрены творческие 

портреты зарубежных 

композиторов: Э. Грига, Ф. Шопена, 

Ф. Листа и др., опиравшихся на 

фольклорные интонации и жанры 

музыкального творчества своего 

народа. 

На выбор или факультативно: 

Творческие, исследовательские 
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проекты, посвящённые 

выдающимся композиторам 

8. Диалог культур 

 

1 час 

Культурные связи 

между музыкантами 

разных стран. 

Образы, интонации 

фольклора других 

народов и стран в 

музыке отечественных 

и зарубежных 

композиторов (в том 

числе образы других 

культур в музыке 

русских композиторов и 

русские музыкальные 

цитаты в творчестве 

зарубежных 

композиторов). 

Знакомство с творчеством 

композиторов. Сравнение их 

сочинений с народной музыкой. 

Определение формы, принципа 

развития фольклорного 

музыкального материала с 

направляющей помощью учителя. 

Вокализация наиболее ярких тем 

инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение 

доступных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Творческие, исследовательские 

проекты, посвящённые 

выдающимся композиторам 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

9. Религиозные 

праздники 

 

1 час 

Праздничная служба, 

вокальная (в том числе 

хоровая) музыка 

религиозного 

содержания. 

Слушание музыкальных 

фрагментов праздничных 

богослужений, определение 

характера музыки, её религиозного 

содержания. 

Разучивание исполнение доступных 

вокальных произведений духовной 

музыки. Данный блок позволяет 

сосредоточиться на религиозных 

праздниках той конфессии, которая 

наиболее почитаема в данном 

регионе. В рамках православной 

традиции возможно рассмотрение 

традиционных праздников с точки 

зрения как религиозной символики, 

так и фольклорных традиций 

(например: Рождество, Троица, 

Пасха). Рекомендуется знакомство с 

фрагментами литургической 

музыки русских композиторов-

классиков (С. В. Рахманинов, П. И. 

Чайковский и др.). 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого 

религиозным праздникам. 

Посещение концерта духовной 

музыки. 

Исследовательские проекты, 

посвящённые музыке религиозных 

праздников 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 
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10. Симфоническая 

музыка 

 

3 часа 

Симфонический 

оркестр. Тембры, 

группы инструментов. 

Симфония, 

симфоническая картина 

Знакомство с составом 

симфонического оркестра, 

группами инструментов. 

Определение на слух тембров 

инструментов симфонического 

оркестра с использованием 

визуальной поддержки.  Слушание 

фрагментов симфонической 

музыки. «Дирижирование» 

оркестром. 

Музыкальная викторина с 

использованием визуальной 

поддержки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта 

симфонической музыки. 

Просмотр фильма об устройстве 

оркестра. 

11. Русские 

композиторы- 

классики 

 

3 часа 

Творчество 

выдающихся 

отечественных 

композиторов. 

Знакомство с творчеством 

выдающихся композиторов, 

отдельными фактами из их 

биографии. Слушание музыки. 

Фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфонических 

сочинений. Круг характерных 

образов (картины природы, 

народной жизни, истории и т. д.). 

Характеристика музыкальных 

образов, музыкально-

выразительных средств. 

Наблюдение за развитием музыки. 

Определение жанра, формы с 

использованием визуальной 

поддержки. Просмотр видео-

фрагментов  биографического 

характера. 

Вокализация тем инструментальных 

сочинений с направляющей 

помощью учителя. 

Разучивание, исполнение 

доступных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр 

биографического фильма 

12. Европейские 

композиторы- 

классики 

 

 

3 часа 

Творчество 

выдающихся 

зарубежных 

композиторов 

Знакомство с творчеством 

выдающихся композиторов, 

отдельными фактами из их 

биографии. Слушание музыки. 

Фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфонических 
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сочинений. Круг характерных 

образов (картины природы, 

народной жизни, истории и т. д.). 

Характеристика музыкальных 

образов, музыкально-

выразительных средств. 

Наблюдение за развитием музыки. 

Определение жанра, формы с 

использованием визуальной 

поддержки. Просмотр видео-

фрагментов биографического 

характера. 

Вокализация тем инструментальных 

сочинений с направляющей 

помощью учителя. 

Разучивание, исполнение 

доступных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр 

биографического фильма 

13. Мастерство 

исполнителя 

 

1 час 

Творчество 

выдающихся 

исполнителей — 

певцов, 

инструменталистов, 

дирижёров. 

Консерватория, 

филармония, Конкурс 

имени П. И. 

Чайковского. 

Знакомство с творчеством 

выдающихся исполнителей 

классической музыки. Изучение 

программ, афиш консерватории, 

филармонии. 

Сравнение нескольких 

интерпретаций одного и того же 

произведения в исполнении разных 

музыкантов. 

Беседа на тему «Композитор — 

исполнитель — слушатель». 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта классической 

музыки. 

Создание коллекции записей 

любимого исполнителя. 

Деловая игра «Концертный отдел 

филармонии». 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

14. Современные 

обработки 

классической 

музыки 

 

1 час 

Понятие обработки, 

творчество современных 

композиторов 

и исполнителей, 

обрабатывающих 

классическую 

музыку. 

Проблемная ситуация: 

зачем музыканты 

делают обработки 

классики? 

Различение музыки классической и 

её современной обработки. 

Слушание обработок классической 

музыки, сравнение их с оригиналом. 

Обсуждение комплекса 

выразительных средств, 

наблюдение за изменением 

характера музыки. 

Вокальное исполнение 

классических тем в сопровождении 

современного ритмизованного 
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аккомпанемента. 

15. Исполнители 

современной 

музыки 

 

1 час 

Творчество одного 

или нескольких 

исполнителей 

современной музыки, 

популярных у 

молодёжи. 

Просмотр видеоклипов 

современных исполнителей. 

Сравнение их композиций с 

другими направлениями и стилями 

(классикой, духовной, народной 

музыкой). 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции 

записей современной музыки для 

друзей-одноклассников (для 

проведения совместного досуга). 

Рекомендуется уделить внимание 

творчеству исполнителей, чьи 

композиции входят в топы текущих 

чартов популярных стриминговых 

сервисов. При выборе конкретных 

персоналий учителю необходимо 

найти компромиссное решение, 

которое учитывало бы не только 

музыкальные вкусы обучающихся, 

но и морально-этические и 

художественно-эстетические 

стороны рассматриваемых 

музыкальных композиций. 

16. Электронные 

музыкальные 

инструменты 

 

1 час 

Современные 

«двойники» 

классических 

музыкальных 

инструментов: 

синтезатор, электронная 

скрипка, гитара, 

барабаны и т. д. 

Виртуальные 

музыкальные 

инструменты в 

компьютерных 

программах. 

Слушание музыкальных 

композиций в исполнении на 

электронных музыкальных 

инструментах. Сравнение их 

звучания с акустическими 

инструментами, обсуждение 

результатов сравнения. 

Подбор электронных тембров для 

создания музыки к 

фантастическому фильму. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального магазина 

(отдел электронных музыкальных 

инструментов). 

Просмотр фильма об электронных 

музыкальных инструментах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

17. Кто 

создаёт 

музыкальный 

спектакль? 

 

3 часа 

Профессии 

музыкального театра: 

дирижёр, режиссёр, 

оперные певцы, 

балерины и 

танцовщики, художники 

и т. д. 

Диалог с учителем по поводу 

синкретичного характера 

музыкального спектакля. 

Знакомство с миром театральных 

профессий, творчеством 

театральных режиссёров, 

художников и др. 

Просмотр фрагментов одного и того 
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же спектакля в разных постановках. 

Обсуждение различий в 

оформлении, режиссуре. 

На выбор или факультативно: 

Виртуальныйквест по 

музыкальному театру. 

18. Сюжет 

музыкального 

спектакля  

 

2 часа 

Действия и сцены 

в опере и балете. 

Контрастные образы, 

лейтмотивы. 

  Знакомство со структурой 

музыкального спектакля.  

Анализ выразительных средств, 

создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон с 

направляющей помощью учителя. 

Наблюдение за музыкальным 

развитием, характеристика приёмов, 

использованных композитором. 

Вокализация, пропевание 

музыкальных тем; пластическое 

интонирование оркестровых 

фрагментов. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки, вучащие и 

терминологические тесты с 

использованием карточек 

визуальной поддержки.. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

19. Музыкальные 

пейзажи 

 

1 час 

Музыка — 

выражение глубоких 

чувств, тонких 

оттенков настроения, 

которые трудно 

передать словами. 

Слушание произведений 

программной музыки, посвящённой 

образам природы. Подбор эпитетов 

для описания настроения, характера 

музыки с использованием карточек 

визуальной поддержки. 

Сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного 

искусства. 

Двигательная импровизация, 

пластическое интонирование. 

Разучивание, одухотворенное 

исполнение песен о природе, её 

красоте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей 

и/или абстрактная живопись — 

передача настроения цветом, 

точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё 

настроение». 

20. Танцы, игры и 

веселье 

 

 1 час 

Примеры популярных 

танцев. 

Слушание, исполнение музыки 

скерцозного характера. 

Разучивание, исполнение 

танцевальных движений. 
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Танец-игра. 

Рефлексия собственного 

эмоционального состояния после 

участия в танцевальных 

композициях и импровизациях. 

Проблемная ситуация: зачем люди 

танцуют? 

21. Музыка на войне, 

музыка о войне 

 

1 час 

Военная тема 

в музыкальном 

искусстве. Военные 

песни, марши, 

интонации, ритмы, 

тембры (призывная 

кварта, пунктирный 

ритм, тембры малого 

барабана, трубы 

и т. д.). 

Просмотр видео-фрагментов, 

посвящённых военной музыке. 

Слушание, исполнение 

музыкальных произведений 

военной тематики. Знакомство с 

историей их сочинения и 

исполнения. 

Беседа в классе. Ответы на вопросы: 

какие чувства вызывает эта музыка, 

почему? Как влияет на наше 

восприятие информация о том, как 

и зачем она создавалась? 
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Учебники: 

1.1.Критская, Е.Д. Музыка. 4 класс : учеб.для общеобразоват. организаций / 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.Шмагина. – 13-е изд., стер. -  М.: Просвещение, 

2022. –  127 с. : ил. – (Школа России). 

1.2. Пособия для учителя./ Сост. Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение 

2022.   

2. Печатные пособия: 

2.1. Портреты русских и зарубежных композиторов;  

2.2. Дидактический раздаточный материал: карточки по музыкальной грамоте и 

хоровой работе.   

3. Экранно-звуковые пособия:  

3.1. Фонотека с разнообразными записями звуков природы, музыки; 

3.2. Видеозаписи (оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих 

исполнителей и исполнительских коллективов). 

4. Технические средства обучения: 

4.1. Компьютер; 

4.2. Проектор; 

4.3. Колонки; 

4.4. Демонстрационный экран. 

5.Музыкальные инструменты (в соответствии с возможностями образовательной 

организации). 
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2.9.АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 1КЛАСС 
 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Технология» для обучающихся с 

ограниченными возможностями  здоровья (далее ОВЗ) разработана для: 

- обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) вариант 7.2 

- обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.2 

- обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее НОД) вариант 6.2 

- обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) вариант 8.2 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии с: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014г №1598) 

- Федеральная адаптированная  основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья (приказ Минпросвещения России от 24 

ноября 2022 года № 1023) 

Цели и задачи реализации рабочей программы: 

Общая цельучебного предмета «Технология» заключается в создании условий, обеспечивающих 

усвоение социального и культурного опыта обучающимися с ОВЗ, для успешной социализации в 

обществе.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации  АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью;  

 получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о 

мире профессий;   

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда;  

 усвоение правил техники безопасности;   

 овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

навыками коммуникации в процессе социального и трудового взаимодействия;   

 овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки в жизни;  

 формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.  

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:  
 формирование первоначальных представлений о труде, как способе преобразования 

окружающего пространства, формирование понятия «профессия», уточнение представлений о 

профессиях, с которыми обучающиеся сталкиваются в повседневной жизни;  

 знакомство с правилами техники безопасности при работе с бумагой, картоном, глиной, 

пластилином, ножницами, карандашом, линейкой, клейстером, клеем. Формирование навыка 

организации рабочего места при работе с данными инструментами и материалами;  

 обучение приемам содержания рабочего места в порядке (протирание поверхности, подметание 

пола);  

 формирование умения воспроизводить технологическую последовательность изготовления 

несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую часть образования младших 

школьников с ОВЗ, так как является основным для формирования сферы жизненной компетенции и 

имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении всего периода начального образования и 
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позволяет не только формировать необходимые компетенции, но и успешно корригировать типичные 

для школьников с ОВЗ дисфункции (недостатки моторики, пространственной ориентировки и пр.).  

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными областями и является одним из 

основных средств для реализации деятельностного подхода в образовании.  

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-ориентированную направленность. 

Его содержание даёт ребёнку представление о технологическом процессе, как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции правил, показывает, как использовать 

полученные знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. Практическая деятельность на 

уроках технологии создает основу для формирования системы специальных технологических действий.   

В ходе реализации рабочей программы его изучения происходит постепенное расширение 

образовательного пространства обучающегося за пределы образовательной организации (экскурсии 

вокруг школы, по району, в мастерские и на предприятия, знакомящие обучающихся с ОВЗ с видами и 

характером профессионального труда).  

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла 

(изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции — процесс творческой 

деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замысла, выбор 

материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого 

процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной 

выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное 

восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и 

природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и 

форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических объектах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Практическая деятельность рассматривается как средство развития личностных и социально значимых 

качеств учащихся, а также формирования системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на 33ч (1ч в неделю при 33 учебных 

неделях). 

 

Описание ценностей ориентиров содержания учебного предмета 

Предмет  «Технология» позволяет использовать на уроках следующие целевые ориентиры 

результатов воспитания: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к 

литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. 

Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность – одна из задач образования, 

в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная 

среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его 
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учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

                                          Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета  

 

 

Личностные результаты 

 внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

"хорошего ученика";  

 мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу;  

 ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на понимание 

оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей);  

 способность к оценке своей учебной деятельности;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях;  

 овладение навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками); 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;  

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников);  

 установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведении и поступках;  

 ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в доступных 

видах деятельности;  

 принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

 развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе овладения 

каллиграфией) 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке самостоятельно или с помощью 

учителя; 

 различать способы и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 

ошибок;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно;  
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 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 

деятельности;  

 различать способ и результат действия; 

 использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации;  

 слушать и понимать речь других,  вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;  

 научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для решения 

различных коммуникативных задач;  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Познавательные УУД: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения;  

 кодировать и перекодировать информацию;  

 осуществлять разносторонний анализ объекта;  

 сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям;  

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства);  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач;  

 адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую роль 

зрения;  

 владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Предметные результаты:  

 называть название материалов, ручных инструментов и приспособлений, их значение, правила 

безопасности труда и личной гигиены, правила планирования и организации труда; 

 читать и называть  условные обозначения, применяемые при обработке бумаги: линии отреза, 

надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами: 

ножницами, иглой; 

 способам и приемам обработки различных материалов (бумага, пластилин, ткань, природные 

материалы); 

 организовывать свое рабочее место; пользоваться ножницами, линейкой, кистью для клея, 

стекой, иголкой; 

 решать задачи по созданию изделий из бумаги, ткани, пластилина, природных материалов; 

 выполнять на бумаге разметку с помощью складывания, по выкройке, по линейке; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

 применять прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью ножниц; 

 выполнять стежки швами «вперед иголку» и «за иголку»; 



577 
 

 конструировать из природных материалов на основе приемов скрепления, нанизывания; 

 пользоваться простейшими приемами лепки: тянуть из целого куска, примазывать части, делать 

налепы, заглаживать поверхность. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ОВЗ в различных средах, 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе;  

 в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;  

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-

то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;  

• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

• в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании занятий;  

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; в стремлении участвовать в подготовке и проведении 

праздников в школе;  

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации; в расширении и обогащении опыта 

коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор;  

• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм выражения 

своих чувств;  

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации, проявляющаяся: в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

• в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

• в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы; 

• в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе; 

• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; 
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• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: в знании правил поведения 

и социальных ритуалов, умении их адекватно использовать в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с педагогическими работниками и обучающимися в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

• в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и 

другие; 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

•    в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;   

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи;  

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и др. разных народов России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических 

работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная «разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способов их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, рисунку, 

простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско - технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и др.). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Наименование 

раздела 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Коррекционно- 

развивающие задачи 

1. Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции 

(знания, умения и 

способы 

деятельности). 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживани

я 

(6ч) 

С помощью учителя: 

- наблюдать связи человека с природой и 

предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и 

образы объектов природы и окружающего 

мира; 

- наблюдать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых 

изделий; 

- сравнивать, делать простейшие 

обобщения; 

- анализировать предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания; 

- организовывать свою деятельность: 

подготавливать своё рабочее место, 

рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приёмы 

безопасного и рационального труда; 

- оценивать результат своей деятельности: 

точность изготовления деталей, 

аккуратность выполнения работы; - 

принимать участие в обсуждении 

результатов деятельности одноклассников; 

- обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что усвоено. 

Коррекционная помощь в 

овладении базовым 

содержанием обучения. 

Наглядно-действенный 

характер содержания уроков. 

Коррекция нарушений 

устной и письменной речи. 

Развитие эмоционально-

личностной сферы и 

коррекция ее недостатков. 

Формирование 

произвольной регуляции 

деятельности и поведения. 

 «Пошаговое» предъявление 

материала, дозированная 

помощь учителя, 

использование специальных 

методов, приемов и средств, 

способствующих как 

общему развитию 

обучающегося, так и 

компенсации 

индивидуальных 

недостатков развития. 

Стимулирование 

познавательной активности, 

побуждение интереса к себе, 

окружающему 

предметному и социальному 

миру. 

2. Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты (17ч) 

С помощью учителя: 

- выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

изученные материалы: их виды, физические 

и технологические свойства, 

конструктивные особенности 

используемых инструментов, приёмы 

работы освоенными приспособлениями и 

инструментами; 

- анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное и неизвестное; 

- осуществлять практический поиск 

и открытие нового знания и умения;  

- анализировать и читать графические 

изображения (рисунки); 

- воплощать мысленный образ в материале с 

Коррекционная помощь в 

овладении базовым 

содержанием обучения. 

Коррекция нарушений 

устной и письменной речи. 

Наглядно-действенный 

характер содержания уроков. 

«Пошаговое» предъявление 

материала, дозированная 

помощь учителя, 

использование специальных 

методов, приемов и средств, 

способствующих как 

общему развитию 

обучающегося, так и 

компенсации 

индивидуальных 

недостатков развития. 
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опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая 

приёмы безопасного и рационального труда; 

- планировать последовательность 

практических действий для реализации 

поставленной задачи; 

- осуществлять самоконтроль качества 

выполненной работы (соответствие 

предложенному образцу или заданию); 

- обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке. 

Стимулирование 

познавательной активности, 

побуждение интереса к себе, 

окружающему 

предметному и социальному 

миру. 

Развитие и отработка 

средств коммуникации, 

приемов конструктивного 

общения и взаимодействия. 

3. Конструирование 

и моделирование 

(10ч) 

С помощью учителя: 

- моделировать несложные изделия с 

разными конструктивными особенностями 

по образцу и рисунку; 

- определять особенности конструкции, 

подбирать соответствующие материалы и 

инструменты; 

- планировать последовательность 

практических действий для реализации 

замысла; 

- анализировать и читать графические 

изображения (рисунки); 

- анализировать конструкторско-

технологические особенности предлагаемых 

изделий; 

- обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке. 

Коррекционная помощь в 

овладении базовым 

содержанием обучения. 

Коррекция нарушений 

устной и письменной речи. 

Наглядно-действенный 

характер содержания уроков. 

«Пошаговое» предъявление 

материала, дозированная 

помощь учителя, 

использование специальных 

методов, приемов и средств, 

способствующих как 

общему развитию 

обучающегося, так и 

компенсации 

индивидуальных 

недостатков развития. 

Стимулирование 

познавательной активности, 

побуждение интереса к себе, 

окружающему 

предметному и социальному 

миру. 

Развитие и отработка 

средств коммуникации, 

приемов конструктивного 

общения и взаимодействия. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Лутцева Е.А. Технология: Рабочие программы. Москва: Просвещение, 2011. 

УЧЕБНИКИ 

Лутцева Е.А. Технология: Учебник для 1 класса начальной школы 

2. Технические средства обучения 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер. 
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2.9. АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 2КЛАСС 

 

                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для обучающихся 2 класса с 

ЗПР и ТНР составлена на основе:  

 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598) 

 

Федеральной адаптированной   образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья ( приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023) 

 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» и 

является обязательным для реализации. Он направлен на формирование навыков 

преобразовательной деятельности, усвоение социального и культурного опыта, а также на 

коррекцию недостатков познавательной деятельности, регуляции, совершенствование 

общей и мелкой моторики, коммуникативных навыков обучающихся с задержкой 

речевого развития. Программа отражает содержание обучения предмету «Технология» с 

учетом особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР и ТНР.  

Программа отражает содержание обучения предмету «Технология» с учетом 

особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР и ТНР.  

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты 

изучаются таким образом, чтобы обучающиеся с ЗПР и ТНР смогли опознать их, опираясь 

на существенные признаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общие 

представления. Ряд сведений познается обучающимися с ЗПР и ТНР в результате 

практической деятельности.  

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей, что также способствует лучшему усвоению образовательной программы 

обучающимися с ЗПР и ТНР.  

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся с ТНР и 

ЗПР младшего школьного возраста. 

Общая цель изучения предмета «Технология» заключается в:  

 создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта 

учащимися с ТНР, для успешной социализации в обществе;  

 приобретении первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью;  

 формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда.  

Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для детей с 

ТНР. Это связано с недостатками моторики, непониманием содержания инструкций, 

несформированностью основных мыслительных операций.  

В соответствии перечисленными трудностями учащихся с ЗПР и ТНР особыми 

образовательными потребностями определяются общие задачи учебного предмета:  
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 получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий;  

 усвоение правил техники безопасности;  

 овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, навыками коммуникации в процессе социального и трудового взаимодействия;  

 овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки в жизни;  

 формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает интеграцию в образовательном 

процессе различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья. 

На уроках технологии закрепляются речевые навыки и умения, которые обучающиеся 

с ЗПР и ТНР получают на уроках  Русского языка, Литературного чтения, на 

коррекционных курсах Произношение, Развитие речи. Большое внимание уделяется 

развитию понимания речи: умению вслушиваться в речь и вопросы учителя, выполнять по 

его инструкциям трудовые операции и отбирать соответствующий материал, а также 

различать и знать основные качества материалов, из которых изготавливают изделия.  

Развитие трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах, умений 

позволяет адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. На уроках Труда 

осуществляется развитие психических процессов, мелкой моторики. Обогащение 

словарного запаса обучающихся лексикой, обозначающей материалы, их признаки, 

действия, производимые во время изготовления изделия. Развитие умений на основе 

последовательности трудовых операций при изготовлении изделия составлять план 

связного рассказа о проделанной работе. Развитие творческих способностей учащихся, 

художественного мышления, конструкторских способностей. 

Обучающиеся с ЗПР и ТНР характеризуются существенными индивидуально-

типологическими различиями, которые проявляются устойчивостью учебных затруднений 

(из-за дефицита познавательных способностей), мотивационно-поведенческими 

особенностями, степенью проявления дисфункций (нарушений ручной моторики, 

глазомера, возможностей произвольной концентрации и удержания внимания). В связи с 

этим от учителя требуется обеспечение индивидуального подхода к обучающимся. На 

уроках технологии для всех обучающихся с ЗПР необходимо: 

при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение 

каждой детали; 

выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно 

изготовить за одно занятие; 

осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и 

пресыщения; 

трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-

инструкционным или графическим планом требуют предварительного обучения 

указанным действиям.  

Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата 

(глазомерный, инструментальный) повышают роль педагога как внешнего регулятора 
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деятельности и помощника в формировании необходимых навыков, а недостаточность 

пространственной ориентировки, недоразвитие моторных функций (нарушены моторика 

пальцев и кисти рук, зрительно-двигательная координация, регуляция мышечного усилия) 

требует действий, направленных на коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но 

и от других специалистов психолого-педагогического сопровождения. 

Психокоррекционная направленность учебного предмета «Технология» 

заключается в расширении и уточнении представлений обучающихся с ЗПР об 

окружающей предметной и социальной действительности, что реализуется за счет 

разнообразных заданий, стимулирующих интерес младшего школьника с ЗПР к себе и к 

миру. Требования речевых отчетов и речевого планирования, постоянно включаемые 

процесс выполнения работы, способствуют появлению и совершенствованию 

рефлексивных умений, которые рассматриваются как одно из важнейших 

психологических новообразований младшего школьного возраста.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности происходит через 

развитие восприятия, зрительной памяти и внимания. Уточняются представления о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их преобразования. Выполнение 

различных операций осуществляет пропедевтическую функцию, обеспечивающую 

усвоение таких тем как измерение, единицы измерения, геометрические фигуры и их 

свойства, симметрия и др. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

На  изучение  технологии  во  2  классе  отводится  34  ч  в  год  (1  час  в  неделю, 

34  учебные недели). 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле,  как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, ви- 

ны, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
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развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают 

уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным 

особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно 

благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности 

учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание 

(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или 

как авторы оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальном виде). В 

результате именно здесь могут закладываться основы трудолюбия и способности к 

самовыражению в продуктивной, творческой работе. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

школьников социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более успешной 

социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

 

Личностные результаты включают:  
− первоначальные представления о созидательном и нравственном  

значении труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и 

творчеству мастеров; 

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности; мотивация к творческому труду, работе на 

результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, умение справляться с доступными 

проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

 выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной; 

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев с опорой на образец, под руководством учителя; 

 воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи 

с опорой на план, образец. 
 

Работа с информацией: 

 получать под руководством учителя информацию из учебника и других 

дидактических материалов, использовать её в работе; 

 понимать и анализировать под руководством учителя знаково-символическую 

информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 
 

Коммуникативные УУД: 

 выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, высказывать 

своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого; 

 делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 

учителя; о выполненной работе, созданном изделии на доступном для обучающегося с 

ЗПР уровне. 
 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу; 

 организовывать свою деятельность; 

 понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

 прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу с опорой на план, схему; 

 выполнять элементарные действия контроля и оценки о опорой на план; 

 воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать 
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их в работе. 

 

Совместная деятельность: 

 выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 

 выполнять правила совместной работы: договариваться, выполнять 

ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 
 

Предметные: 

К концу обучения во втором классе обучающийся с ЗПР и ТНР научится: 

 ориентироваться в понятиях «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки»; 

 выполнять задания по плану; 

 по заданному образцу готовить рабочее место в соответствии с видом 

деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

 отбирать материалы и инструменты для работы с опорой на технологическую 

карту; исследовать под руководством учителя свойства новых изучаемых материалов 

(толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

 ориентироваться под руководством учителя в простейших чертежах (эскизах), 

линиях чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, 

линия симметрии); 

 выполнять под руководством учителя биговку; 

 выполнять разметку деталей кроя на ткани по простейшему лекалу (выкройке) 

правильной геометрической формы; 

 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить с 

помощью учителя объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами с опорой на 

образец, схему; 

 конструировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

 выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт; 

 знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Модуль «Технологии, профессии и производства»  

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 

основных принципах создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Изготовление изделий с учётом данных 
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принципов. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 

изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Модуль «Технологии ручной обработки материалов»  

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов в процессе 

изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки), формообразование деталей 

(сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия 

(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия.  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) 

инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, 

линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 

нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 

прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её 

варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины 

и др.). 

Модуль «Конструирование и моделирование»  

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции.  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии»  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 
 

1. Технологии, профессии 
и производства 

(8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда 
человека. Элементарные представления 
об основных принципах создания мира 
вещей: прочность конструкции, 
удобство использования, эстетическая 
выразительность. Изготовление изделий 
с учётом данных принципов. Общее 
представление о технологическом 
процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических 
действий и технологических операций; 
подбор материалов и инструментов; 
экономная разметка; обработка с целью 
получения (выделения) деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в 
действии, внесение необходимых 
дополнений и изменений. Изготовление 
изделий из различных материалов с 
соблюдением этапов технологического 
процесса. 
Мастера и их профессии; правила 

мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые проекты. 

Выбирать правила безопасной работы, выбирать инструменты и 
приспособления в зависимости от технологии изготавливаемых 
изделий при необходимости обращаясь за помощью к учителю. 
Иметь представления о возможности использования изучаемых 
инструментов и приспособлений людьми разных профессий. 
Организовывать рабочее место в зависимости от вида работы. 
Рационально размещать на рабочем месте материалы и 
инструменты; владеть правилами безопасного использования 
инструментов. 
Понимать важность подготовки, организации, уборки, 
поддержания порядка рабочего места людьми разных 
профессий. 
Иметь общее понятие о материалах, их происхождении. 
Изготавливать изделия из различных материалов, использовать 
свойства материалов при работе над изделием под руководством 
учителя. 
Подготавливать материалы к работе. 
Формировать элементарные представления об основных 
принципах создания мира вещей: прочность конструкции, 
удобство использования, эстетическая выразительность. 
Изготавливать изделия с учётом данных принципов. 
Формировать общее представление о технологическом процессе: 
анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор материалов и инструментов; экономная 
разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, 
формообразование деталей, сборка, отделка изделия; проверка 
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
изменений. 
Выполнять отделку по графическому образцу в соответствии с 
особенностями декоративных орнаментов разных народов 
России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 
Иметь представление о традициях и праздниках народов России, 

ремёсел, обычаев и производств, связанных с изучаемыми 

материалами и производствами 
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2. Технологии ручной 
обработки материалов  

(14 ч): 
— технологии работы с 

бумагой и картоном 

Многообразие материалов, их свойств и 
их практическое применение в жизни. 
Исследование и сравнение 
элементарных физических, 
механических и технологических 
свойств различных материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-
художественным и конструктивным 
свойствам. 
Основные технологические операции 
ручной обработки материалов в 
процессе изготовления изделия: 
разметка деталей (с помощью линейки), 
формообразование деталей (сгибание, 
складывание тонкого картона и 
плотных видов бумаги и др.), сборка 
изделия (сшивание). 
Подвижное соединение деталей 
изделия.  
Виды условных графических 
изображений: рисунок, простейший 
чертёж, эскиз, схема. 
Чертёжные инструменты — линейка 
(угольник, циркуль). Их 
функциональное назначение, 
конструкция. Приёмы безопасной 
работы колющими (циркуль) 
инструментами. 
Технология обработки бумаги и 
картона. Назначение линий чертежа 
(контур, линия разреза, сгиба, выносная, 
размерная).  
Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, 
схеме. Сгибание и складывание тонкого 
картона и плотных видов бумаги — 

По заданному образцу организовывать свою деятельность: 
подготавливать рабочее место для работы с бумагой и картоном, 
правильно и рационально размещать инструменты и материалы, 
под контролем учителя в процессе выполнения изделия 
контролировать и при необходимости восстанавливать порядок 
на рабочем месте3; убирать рабочее место. 
Применять правила безопасного использования чертёжных 
инструментов (линейка, угольник, циркуль).  
Знать названия и назначение основных инструментов и 
приспособлений для ручного труда, использовать их в 
практической работе. 
Наблюдать, сравнивать по образцу, сопоставлять свойства 
бумаги (состав, цвет, прочность). 
Понимать особенности использования различных видов бумаги. 
С помощью учителя выбирать вид бумаги для изготовления 
изделия. 
Осваивать отдельные приёмы работы с бумагой, правила 
безопасной работы, правила разметки деталей. 
Наблюдать за изменением свойств бумаги и картона при 
воздействии внешних факторов (например, при сминании, 
намачивании), сравнивать свойства бумаги и картона; обсуждать 
результаты наблюдения, участвовать в формулировании вывода: 
каждый материал обладает определённым набором свойств, 
которые необходимо учитывать при выполнении изделия; не из 
всего можно сделать всё. 
Иметь представление о видах условных графических 
изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 
Использовать в практической работе чертёжные инструменты — 
линейку (угольник, циркуль), знать их функциональное 
назначение, конструкцию на доступном для обучающихся с ЗПР 
уровне. 
Ориентироваться при помощи учителя в графической чертёжной 
документации: рисунок, простейший чертёж, эскиз и схему с 
учётом условных обозначений. 
Различать подвижные и неподвижные соединения деталей в 
конструкции. 

                                                             
3  
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биговка. 
Подвижное соединение деталей на 
проволоку, толстую нитку. 
Использование дополнительных 
материалов (например, проволока, 
пряжа, бусины и др.). 

Анализировать под руководством учителя конструкцию изделия, 
понимать и выполнять основные технологические операции 
ручной обработки материалов в процессе изготовления изделия: 
разметку деталей с помощью линейки (угольника, циркуля), 
выделение деталей, формообразование деталей (сгибание, 
складывание тонкого картона и плотных видов бумаги), сборку 
изделия (склеивание) и отделку изделия или его деталей по 
заданному образцу. 
Выполнять подвижное соединение деталей изделия на 
проволоку, толстую нитку. 
Планировать свою деятельность по предложенному в учебнике, 
рабочей тетради образцу. 
Выполнять изготовление изделий из бумаги способом сгибания 
и складывания. 
Использовать способы разметки и вырезания симметричных 
форм («гармошка», надрезы, скручивание и др.). 
Изготавливать изделия в технике оригами. 

 
— технологии работы с 

пластичными 
материалами 

По заданному образцу организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с пластичными 

материалами, правильно и рационально размещать инструменты 

и материалы, под контролем учителя в процессе выполнения 

изделия проверять и восстанавливать порядок на рабочем месте; 

убирать рабочее место 
 

— технологии работы с 
природным материалом 

По заданному образцу организовывать свою деятельность: 
подготавливать рабочее место для работы с природным 
материалом, правильно и рационально размещать инструменты 
и материалы, под контролем учителя в процессе выполнения 
изделия контролировать и при необходимости восстанавливать 
порядок на рабочем месте; убирать рабочее место. 
Рассматривать природные материалы и образцы изделий (в том 
числе иллюстративного ряда, фото и видео материалов); 
выбирать природные материалы для композиции. 
Понимать свойства природных материалов. 
Сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности с 
опорой на образец. 
Выполнять изделия с использованием различных природных 
материалов. 
Выполнять сборку изделий из природных материалов при 
помощи клея и пластилина. 
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Составлять композиции по образцу используя различные 

техники и материалы. 
 

— технологии работы с 
текстильными 
материалами 

Технология обработки текстильных 
материалов. Строение ткани 
(поперечное и продольное направление 
нитей). Ткани и нитки растительного 
происхождения (полученные на основе 
натурального сырья). Виды ниток 
(швейные, мулине). Трикотаж, нетканые 
материалы (общее представление), его 
строение и основные свойства. 
Варианты строчки прямого стежка 
(перевивы, наборы) и/или строчка 
косого стежка и её варианты (крестик, 
стебельчатая, ёлочка) 4 . Лекало. 
Разметка с помощью лекала 
(простейшей выкройки). 
Технологическая последовательность 
изготовления несложного швейного 
изделия (разметка деталей, выкраивание 
деталей, отделка деталей, сшивание 
деталей). 

По заданному образцу организовывать свою деятельность: 
подготавливать рабочее место для работы с текстильными 
материалами, правильно и рационально размещать инструменты 
и материалы, под контролем учителя в процессе выполнения 
изделия контролировать и при необходимости восстанавливать 
порядок на рабочем месте; убирать рабочее место. 
Под руководством учителя применять правила безопасной и 
аккуратной работы ножницами, иглой, клеем. 
Знать названия и назначение основных инструментов и 
приспособлений для ручного труда (игла, булавка, ножницы, 
напёрсток), использовать их в практической работе. 
Знать строение иглы, различать виды швейных приспособлений, 
виды игл, их назначение, различия в конструкциях, применять 
правила хранения игл и булавок. 
Сравнивать под руководством учителя различные виды нитей 
для работы с тканью и изготовления других изделий. 
Наблюдать строение ткани (поперечное и продольное 
направление нитей), ткани и нитки растительного 
происхождения (полученные на основе натурального сырья), 
иметь представление о видах натуральных тканей: 
хлопчатобумажные, шёлковые, шерстяные, их происхождение, 
сравнение образцов. 
Определять с помощью учителя лицевую и изнаночную стороны 
тканей (кроме шерстяных). 
Иметь представление о видах ниток: шёлковые, мулине, 
швейные, пряжа, их использование. 
Определять под руководством учителя сырьё для производства 
натуральных тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатывают 
из волокон растительного происхождения; шерстяные 
производят из волокна, получаемого из шерсти животных). 
Понимать технологическую последовательность изготовления 
несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание 
деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 
Выполнять при помощи учителя разметку с помощью лекала 
(простейшей выкройки). 

                                                             
4 
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Выполнять выкраивание деталей изделия при помощи ножниц. 
Использовать приёмы работы с нитками (наматывание, 
сшивание, вышивка). 
Знать виды ниток, сравнивать их свойства (цвет, толщина) с 
опорой на образец. 
Соединять детали кроя изученными строчками. 
Выполнять отделку деталей изделия, используя строчки стежков, 
а также различными отделочными материалами. 
Оценивать с помощью учителя результат своей деятельности 
(качество изделия: точность разметки и выкраивания деталей, 
аккуратность сшивания, общая эстетичность; оригинальность: 
выбор цвета, иной формы). 
Работать по технологической карте. 
Использовать в практической работе варианты строчки прямого 
стежка и строчки косого стежка. 
Знакомиться с вышивками разных народов России. 

 
3. Конструирование и 

моделирование 
(10 ч): 

— конструирование и 
моделирование из бумаги, 

картона, пластичных 
материалов, природных 

и текстильных 
материалов 

Основные и дополнительные детали. 
Общее представление о правилах 
создания гармоничной композиции. 
Симметрия, способы разметки и 
конструирования симметричных форм. 
Конструирование и моделирование 
изделий из различных материалов по 
простейшему чертежу или эскизу. 
Подвижное соединение деталей 
конструкции.  

Выделять после проведенного анализа основные и 
дополнительные детали конструкции, называть их форму и 
понимать способ соединения; анализировать под руководством 
учителя конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и 
готовому образцу; конструировать изделия из различных 
материалов по простейшему чертежу или эскизу. 
Конструировать с помощью учителя симметричные формы, 
использовать способы разметки таких форм при работе над 
конструкцией. 
Учитывать основные принципы создания конструкции: 

прочность и жёсткость. 
 

4. Информационно-
коммуникативные 

технологии* 
(2 ч) 

Демонстрация учителем готовых 
материалов на информационных 
носителях*. 
Поиск информации. Интернет как 

источник информации. 

Осуществлять поиск информации, в том числе в Интернете под 
руководством взрослого. 
Анализировать по предложенному плану готовые материалы, 
представленные учителем на информационных носителях. 
Понимать информацию, представленную в учебнике в разных 
формах. 
Воспринимать книгу как источник информации. 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Список учебно-методической литературы для учителя: 

1.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

2.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

 

Список учебно-методической литературы для обучающегося: 

Учебники 

1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл. Москва « Просвещение»  

Рабочие тетради 
1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл. Рабочая тетрадь Москва Просвещение» 
 

Методические пособия для учителя 
1. Поурочные разработки по технологии 2 класс. Универсальное издание. Т. Н. Максимова. 
Москва. ВАКО 
 

Технические средства обучения 

Интерактивная доска 

Проектор 

 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

- инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами и 

ножницы с острыми концами (в чехле), линейка, угольник, циркуль, иглы в игольнице, 

крючок для вязания, спицы, простой и цветной карандаши, фломастеры, кисти для работы 

клеем и красками; инструменты для работы с проволокой. 

- материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная односторонняя и двусторонняя, крепированная, 

калька, копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), картон (обычный, 

цветной, гофрированный), ткань (однотонная и набивная, хлопчатобумажная и шерстяная, 

канва), нитки (катушечные, мулине, ирис, пряжа), текстильные материалы (сутаж, тесьма), 

пластилин или пластика, фольга, проволока, природные материалы (плоские и объемные), 

«бросовый» материал (пластиковые баночки, крышки, картонные коробочки и т.д.), 

пуговицы; компьютеры для детей. 

 

Оборудование рабочего места учителя. 
1. Классная магнитная доска. 
2. Персональный компьютер с выходом в Интернет и принтером. 
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2.9. АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 3КЛАСС 
 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Технология» для обучающихся 3 

класса с ЗПР (вариант 7.2) составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598); 

- Федеральной  адаптированной    образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья ( приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023). 

Изучение предмета «Технология» представляет значительные трудности для 

обучающихся с ЗПР в силу их психофизических особенностей:  

 незрелость эмоционально-волевой сферы приводит к сложностям инициации волевых 

усилий при начале работы над изделием;  

 отставание в сформированности регуляции и саморегуляции поведения затрудняет 

процесс длительного сосредоточения на каком-либо одном действии; 

 недостаточное развитие восприятия является основой возникновения трудностей при 

выделении существенных (главных) признаках объектов, построении целостного 

образа, сложностям узнавания известных предметов в незнакомом ракурсе; 

 импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкая продуктивность деятельности приводят к низкому 

качеству получаемого изделия, недовольству полученным результатом;  

 нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость, нередко сопровождающееся повышенной двигательной и речевой 

активностью, влечет за собой сложности понимания технологии работы с тем или иным 

материалом; 

 медленное формирование новых навыков требует многократных указаний и 

упражнений для их закрепления. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты 

изучаются таким образом, чтобы обучающиеся с ЗПР смогли опознать их, опираясь на 

существенные признаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общие 

представления. Ряд сведений познается обучающимися с ЗПР в результате практической 

деятельности.  

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей, что также способствует лучшему усвоению образовательной программы 

обучающимися с ЗПР.  

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

простых форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности, правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности. 
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Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся с ЗПР 

младшего школьного возраста. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся с ЗПР, 

формирование у них функциональной грамотности на базе знакомства и освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного 

предмета. 

Для реализации основной цели данного предмета необходимо решение системы 

приоритетных задач: образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, 

волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

 воспитание интереса к продуктивной созидательной деятельности, мотивации 

успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения 

к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Коррекционно-развивающее значение учебного предмета «Технология»  

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-

типологическими различиями, которые проявляются устойчивостью учебных затруднений 

(из-за дефицита познавательных способностей), мотивационно-поведенческими 

особенностями, степенью проявления дисфункций (нарушений ручной моторики, 

глазомера, возможностей произвольной концентрации и удержания внимания). В связи с 

этим от учителя требуется обеспечение индивидуального подхода к обучающимся. На 

уроках технологии для всех обучающихся с ЗПР необходимо: 

при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение 

каждой детали; 

выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно 

изготовить за одно занятие; 

осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и 

пресыщения; 
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трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-

инструкционным или графическим планом требуют предварительного обучения 

указанным действиям.  

Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата 

(глазомерный, инструментальный) повышают роль педагога как внешнего регулятора 

деятельности и помощника в формировании необходимых навыков, а недостаточность 

пространственной ориентировки, недоразвитие моторных функций (нарушены моторика 

пальцев и кисти рук, зрительно-двигательная координация, регуляция мышечного усилия) 

требует действий, направленных на коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но 

и от других специалистов психолого-педагогического сопровождения. 

Психокоррекционная направленность учебного предмета «Технология» 

заключается в расширении и уточнении представлений обучающихся с ЗПР об 

окружающей предметной и социальной действительности, что реализуется за счет 

разнообразных заданий, стимулирующих интерес младшего школьника с ЗПР к себе и к 

миру. Требования речевых отчетов и речевого планирования, постоянно включаемые 

процесс выполнения работы, способствуют появлению и совершенствованию 

рефлексивных умений, которые рассматриваются как одно из важнейших 

психологических новообразований младшего школьного возраста. Коррекция отдельных 

сторон психической деятельности происходит через развитие восприятия, зрительной 

памяти и внимания. Уточняются представления о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина) и способах их преобразования. Выполнение различных операций осуществляет 

пропедевтическую функцию, обеспечивающую усвоение таких тем как измерение, 

единицы измерения, геометрические фигуры и их свойства, симметрия и др. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Технология» 

входит в предметную область «Технология» и является обязательным для изучения. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Технология» в 3 

классе – 34ч (один час в неделю). 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Технология» 

Личностные результаты 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству 

мастеров; 

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности; мотивация к творческому труду, работе на 

результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, умение справляться с доступными 

проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

 осуществлять анализ с опорой на план предложенных образцов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а 

также графически представленной в схеме, таблице, при необходимости обращаясь к 

помощи учителя; 

 классифицировать изделия по существенному признаку (используемый 

материал, форма, размер, назначение, способ сборки) с опорой на образец; 

 читать и воспроизводить под руководством учителя простой чертёж/эскиз 

развёртки изделия; 

 восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

 

Работа с информацией: 

 анализировать по предложенному плану и использовать знаково-

символические средства представления информации для создания моделей и макетов 

изучаемых объектов; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы под руководством учителя; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

 

Коммуникативные УУД: 

 строить простое монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации; 

 описывать с опорой на план предметы рукотворного мира; 

 формулировать собственное мнение, аргументировать на доступном уровне 

выбор вариантов и способов выполнения задания. 

 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 
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решения под руководством учителя; 

 действовать по плану; 

 выполнять элементарные действия контроля и оценки; выявлять с опорой на 

образец ошибки и недочёты по результатам работы, устанавливать их причины; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

 

Совместная деятельность: 

 договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат 

работы; 

 выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы. 

Предметные результаты 

К концу обучения в третьем классе обучающийся с ЗПРнаучится: 

 ориентироваться в смысле понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», 

«шило», «искусственный материал»; 

 иметь представление о характерных особенностях изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессиях мастеров прикладного искусства, 

распространённых в крае ремёслах (в рамках изученного); 

 знать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

 ориентироваться в чертеже развёртки и выполнять разметку развёрток с 

помощью чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

 узнавать линии чертежа (осевая и центровая); 

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

 выполнять рицовку; 

 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками с опорой на образец; 

 конструировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции и с опорой на схему, образец; 

 иметь представление о видах информационных технологий и соответствующих 

способах передачи информации (из реального окружения учащихся); 

 понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

 выполнять основные правила безопасной работы на компьютере под 

руководством учителя; 

 участвовать в выполнении проектных заданий в соответствии с содержанием 

изученного материала на основе полученных знаний и умений. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

3 класс 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (8 ч) 
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Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные 

с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению.  

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека.  

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель/лидер и подчинённый). 

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (10 ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных 

видах изделий; сравнительный анализ технологий при использовании того или иного 

материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 

др.); называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 

материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 

Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных 

форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей 

изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов 

в одном изделии. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (12 ч) 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и 

устойчивость конструкции. 
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Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Использование измерений и построений для решения 

практических задач.  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, 

радио, печатные издания, персональный компьютер и др. Современный информационный 

мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для 

сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-

классы) с мастерами, Интернет5, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft 

Word или другим. 
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Тематическое планирование 

3 класс (34 часа) 

Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 

1. Технологии, профессии 

и производства 

(8 ч) 

Непрерывность процесса 

деятельностного освоения мира 

человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности 

человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой 

деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного 

мира: архитектура, техника, предметы 

бытаи декоративно-прикладного 

искусства Современные производства и 

профессии, связанные с обработкой 

материалов, аналогичных 

используемым на уроках технологии. 

Общие правиласоздания 

предметоврукотворного 

мира:соответствие формы,размеров, 

материалаи внешнего оформления 

изделия его назначению. Мир 

Соблюдать правила безопасной работы, выбор инструментов и 

приспособлений в зависимости от технологии изготавливаемых 

изделий. 

Изучать возможности использования изучаемых инструментов и 

приспособлений людьми разных профессий. 

Самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от 

вида работы и выбранных материалов. 

Поддерживать порядок во время работы; убирать рабочее место 

по окончании практической работы. 

Изучать важность подготовки, организации, уборки, 

поддержания порядка рабочего места людьми разных 

профессий. 

Использовать под руководством учителя свойства материалов 

при работе над изделиями. 

Учитывать при работе над изделием общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его назначению.  

Определять самостоятельно этапы изготовления изделия на 

основе анализа готового изделия, текстового и/или слайдового 
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современной техники. Информационно-

коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Элементарная 

творческая и проектная деятельность. 

Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках 

изучаемой тематики. Совместная работа 

в малых группах, осуществление 

сотрудничества; распределение работы, 

выполнение социальных ролей 

(руководитель/лидер и подчинённый). 

плана, работы с технологической картой. 

Отбирать материалы и инструменты, необходимые для 

выполнения изделия в зависимости от вида работы, заменять их 

(с помощью учителя). 

Анализировать под руководством учителя устройство изделия, 

определять в нём детали и способы их соединения. 

Иметь представление о разнообразии творческой трудовой 

деятельностив современных условиях. 

Иметь представление о традициях и праздниках народов России, 

ремёслах, обычаях и производствах, связанных с изучаемыми 

материалами и производствами.  

 

2. Технологии ручной 

обработки материалов  

(10 ч): 

 

— технологии работы с 

бумагой и картоном 

Некоторые (доступные в обработке) 

виды искусственных и синтетических 

материалов. Разнообразие технологий и 

способов обработки материалов в 

различных видах изделий; 

сравнительный анализ технологий при 

использовании того или иного 

материала (например, аппликация из 

бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор 

материалов по их декоративно-

художественным и технологическим 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и картоном, 

правильно и рационально размещать инструменты и материалы; 

под контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать порядок 

на рабочем месте; убирать рабочее место. 

Применять правила рационального и безопасного использования 

инструментов (угольник, циркуль, игла, шило и др.).  

Знать названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда и выбирать необходимые 

инструменты и приспособления для выполнения изделий.  
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свойствам, использование 

соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от 

назначения изделия. Инструменты и 

приспособления (циркуль, угольник, 

канцелярский нож, шило, и др.); 

называние и выполнение приёмов их 

рационального и безопасного 

использования. Углубление общих 

представлений о технологическом 

процессе (анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических 

действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка материалов; 

обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и 

изменений). Биговка (рицовка). 

Изготовление объёмных изделий из 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства изучаемых видов 

бумаги (состав, цвет, прочность); иметь представление о видах 

бумаги и картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и 

др.).  

Под руководством учителя выбирать вид бумаги для 

изготовления изделия и объяснять свой выбор. 

Осваивать отдельные приёмы работы с бумагой, правила 

безопасной работы, правила разметки деталей.  

Выполнять под руководством учителя рицовку на картоне с 

помощью канцелярского ножа, отверстия шилом. 

Понимать простейшие чертежи развёрток, схемы изготовления 

изделия и выполнять изделие по заданному чертежу под 

руководством учителя. 

Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, 

ориентируясь на образец, эскиз или технический рисунок.  

Выполнять разметку деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз.  

Под руководством учителя анализировать конструкцию изделия, 

выполнять технологические операции в соответствии с общим 

представлением о технологическом процессе (анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор 
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развёрток. Преобразование развёрток 

несложных форм. Технология 

обработки бумаги и картона. Виды 

картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Чтение простого 

чертежа/ эскиза развёртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Выполнение 

измерений, расчётов, несложных 

построений. Выполнение рицовки на 

картоне с помощью канцелярского 

ножа, выполнение отверстий шилом.  

 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии). 

Планировать свою деятельность по предложенному в учебнике, 

рабочей тетради образцу, вносить коррективы в выполняемые 

действия. 

Изготавливать несложные конструкции изделий из бумаги и 

картона по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям.  

Применять разнообразные технологии и способы обработки 

материалов в различных видах изделий; проводить 

сравнительный анализ технологий при использовании того или 

иного материала. 

Применять общие правила создания предметов рукотворного 

мира: соответствие формы, размеров, материала и внешнего 

оформления изделия его назначению. 

 

— технологии работы с 

пластичными 

материалами 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и картоном, 

правильно и рационально размещать инструменты и материалы; 

под контролем учителя в процессе выполнения изделия 

проверять и восстанавливать порядок на рабочем месте; убирать 

рабочее место.  
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Работать по составленному плану. 

Отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать 

свой выбор. 

Применять правила безопасной и аккуратной работы со стекой. 

Использовать свойства (цвет, состав, пластичность) пластичных 

материалов при выполнении изделий. 

Иметь представление о значении использования пластичных 

материалов в жизни человека. 

Наблюдать за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека. 

Анализировать под руководством учителя образцы изделий с 

опорой на памятку (конструктивные особенности и технология 

изготовления); изготавливать изделия с опорой на рисунки, 

инструкции, схемы. 

Выполнять отделку изделия или его деталей по собственному 

замыслу. 

Применять при работе над изделиями приёмы работы с 

пластичными материалами. 

Использовать разные способы лепки. 

Использовать пластилин для отделки изделий и его деталей. 

Оценивать результаты своей работы и работы одноклассников 

(качество, самостоятельность) по предложенному плану. 
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С помощью учителя наблюдать и сравнивать различные 

рельефы, скульптуры по сюжетам, назначению, материалам, 

технологию изготовления изделий из одинаковых материалов. 

Знакомиться с видами рельефа: контррельеф, барельеф, 

горельеф, приёмами получения рельефных изображений 

(процарапывание, вдавливание, налеп и др.). 

 

— технологии работы 

с природным материалом 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с природным 

материалом, правильно и рационально размещать инструменты 

и материалы; под контролем учителя в процессе выполнения 

изделия контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место. 

Узнавать основные материалы и их свойства, происхождение, 

применение в жизни. 

Сравнивать свойства природных материалов и на основе 

полученных выводов отбирать материал для выполнения 

изделий под руководством учителя.  

Под руководством учителя подбирать, обрабатывать и хранить 

природные материалы для дальнейшего использования при 

выполнении изделий.  

Выполнять технологические приёмы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств. 
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Применять на практике различные приёмы работы с 

природными материалами. 

Использовать при выполнении и отделке изделий различные 

природные материалы. 

Выполнять сборку изделий из природных материалов, используя 

для соединения деталей клей и пластилин. 

Выполнять отделку изделия из природных материалов, 

используя технологии росписи, аппликации. 

 

— технологии 

работы с текстильными 

материалами 

Технология обработки текстильных 

материалов. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления 

изделий. Использование вариантов 

строчки косого стежка (крестик, 

стебельчатая и др.) и/или вариантов 

строчки петельного стежка для 

соединения деталей изделия и отделки. 

Пришивание пуговиц (с двумя-

четырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из нескольких 

деталей. Использование 

дополнительных материалов. 

Комбинирование разных материалов в 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с текстильными 

материалами, правильно и рационально размещать инструменты 

и материалы, под контролем учителя в процессе выполнения 

изделия контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте. 

Применять правила безопасной работы ножницами, иглой, 

клеем. 

Иметь представление о ткани, трикотаже, нетканом полотне. 

Иметь представление об особенностях строения ткани, 

трикотажа, нетканого полотна.  

Самостоятельно выполнять простую практическую работу с 

опорой на рисунки, схемы, чертежи. 

Понимать технологию обработки текстильных материалов. 
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одном изделии. Рассматривать и анализировать сс опорой на план образцы 

изделий. 

Использовать ручные строчки (варианты строчки прямого и 

косого стежков) для сшивания и отделки изделий. 

Выполнять под руководством учителя раскрой деталей по 

готовым несложным лекалам (выкройкам). 

Выполнять отделку изделия аппликацией, вышивкой и 

отделочными материалами. 

Работать над изделием в группах. 

Выполнять простейший ремонт изделий (пришивание пуговиц).  

Иметь представление об исторических народных ремёслах, 

современных производствах и профессиях, связанных с 

технологиями обработки текстильных материалов 

 

3. Конструирование 

и моделирование 

(12 ч): 

 

— работа 

с «Конструктором» * 

Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов, в 

том числе наборов«Конструктор» по 

заданным условиям(технико-

технологическим, функциональным, 

декоративно-

художественным).Способы подвижного 

и неподвижного соединения деталей 

набора «Конструктор», их 

Использовать в практической работе основные инструменты и 

приспособления для ручного труда (гаечный ключ, отвёртка), 

применять правила безопасной и аккуратной работы. 

Знать детали конструктора (площадки, планки, оси, 

кронштейны, уголки, колёса, винты, гайки) и инструменты 

(отвёртка, гаечный ключ). 

Выделять крепёжные детали (винт, болт, гайка). 

Использовать приёмы работы с конструктором: завинчивание и 

отвинчивание. 
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использование в изделиях; жёсткость и 

устойчивость конструкции. 

Использовать виды соединения деталей конструкции — 

подвижное и неподвижное, различать способы подвижного и 

неподвижного соединения деталей наборов типа «Конструктор», 

их использование в изделиях, жёсткость и устойчивость 

конструкции.  

Проводить опыт по видам соединений деталей набора типа 

«Конструктор». 

 

— конструирование и 

моделирование из бумаги, 

картона, 

пластичных 

материалов, 

природных 

и текстильных 

материалов 

Создание простых макетов и моделей 

архитектурных 

сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Использование 

измерений и построений для решения 

практических задач. 

Презентовать готовое изделие. Оценивать качество выполнения 

изделия по заданным критериям. 

Анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому 

чертежу, схеме, готовому образцу. 

Выделять с помощью учителя детали конструкции, называть их 

форму, расположение и определять способ соединения. 

Составлять план выполнения изделия по предложенному плану. 

Повторять с опорой на образец в конструкции изделия 

конструктивные особенности реальных предметов и объектов. 

Создавать простые макеты и модели архитектурных 

сооружений, технических устройств, бытовых конструкций. 

Использовать измерения и построения для решения 

практических задач. 

 

4. Информационно-

Информационная среда, основные 

источники (органы восприятия) 

Различать источники информации, используемые человеком в 

быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный 
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коммуникативные 

технологии*  

(4 ч) 

информации, получаемой человеком. 

Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. 

Источники информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персональный 

компьютер и др.Современный 

информационный мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его назначение. 

Правила пользования ПК для 

сохранения здоровья. Назначение 

основных устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации. 

Работа с доступной информацией 

(книги, музеи, беседы (мастер-классы) с 

мастерами, Интернет 6 , видео, DVD) 

Работа с текстовым редактором 

Microsoft Word или другим. 

компьютер и др. 

Понимать значение ИКТ в жизни современного человека. 

Использовать компьютер для поиска, хранения и 

воспроизведения информации. 

Осваивать правила набора текста, работу с программой Microsoft 

Word (или другой), понимать её назначение. Создавать и 

сохранять документ в программе Microsoft Word (или другой), 

форматировать (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца) и печатать документ. 

Выполнять простейшие операции над готовыми файлами и 

папками (открывать, читать). 

Создавать небольшие тексты, редактировать их. 

Воспринимать книгу как источник информации. 

Различать основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. 

Работать с доступной информацией (книги, музеи, беседы 

(мастер-классы) с мастерами, Интернет7, видео, DVD). 

Выполнять простое преобразование информации, в том числе 

переводить текстовую информацию в табличную форму. 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Работа по курсу «Технология» обеспечивается УМК: 

 

  УЧЕБНИКИ 

     1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл. Москва « Просвещение»  

 

 РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл. Рабочая тетрадь Москва «Просвещение»  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Поурочные разработки по технологии 3 класс. Универсальное издание. Т. Н. 

Максимова. Москва. ВАКО  

Технические средства обучения  

Интерактивная доска  

Проектор 

 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

- инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами и 

ножницы с острыми концами (в чехле), линейка, угольник, циркуль, иглы в игольнице, 

крючок для вязания, спицы, простой и цветной карандаши, фломастеры, кисти для работы 

клеем и красками; инструменты для работы с проволокой. 

- материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная односторонняя и двусторонняя, крепированная, 

калька, копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), картон (обычный, 

цветной, гофрированный), ткань (однотонная и набивная, хлопчатобумажная и шерстяная, 

канва), нитки (катушечные, мулине, ирис, пряжа), текстильные материалы (сутаж, тесьма), 

пластилин или пластика, фольга, проволока, природные материалы (плоские и объемные), 

«бросовый» материал (пластиковые баночки, крышки, картонные коробочки и т.д.), 

пуговицы; компьютеры для детей. 

 Оборудование рабочего места учителя. 

Классная магнитная доска. 

Персональный компьютер с выходом в Интернет и принтером



 
 

2.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 4 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) на уровне начального общего образования для 4 класса составлена 

на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ЗПР;  

 

- Федеральная адаптированная   образовательная программа начального общего для 

образования обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья (приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023) 

 

 

Программа отражает содержание обучения предмету «Технология» с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Общая цель изучения предмета «Технология» заключается в  развитии 

практических возможностей аналитико-синтетической деятельности (изготовление 

поделок), формировании  ручной умелости (работа с ножницами, иглой), привитии 

интереса и уважения к труду, расширении практических представлений об окружающем 

предметном мире и видах человеческой деятельности, формировании специфически 

детских видов деятельности – лепки, аппликации и пр., обучение начальным навыкам 

работы с компьютером(текстовым и графическим редактором). 

 

Предмет решает задачи формирования организационных умений и обучения 

доступным приемам труда, совершенствования познавательной деятельности за счет 

овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, формирование умений 

связного высказывания, а также возможностей самостоятельной и совместной 

деятельности. Предмет играет важнейшую роль в формировании сферы жизненной 

компетенции. Особое внимание уделяется оказанию необходимых видов помощи 

(организующей, стимулирующей, обучающей) при выполнении заданий, так как на этом 

этапе обучения учащиеся осваивают умения ориентироваться в задании, анализировать 

объект, условия работы, предварительно планировать ход работы, контролировать свою 

деятельность. Но следует дозировать (постепенно уменьшать) помощь в ориентировке и 

планировании. 

 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, подготавливать к 

общетехническому труду. Особое внимание следует уделять правилам безопасной работы 

и гигиены труда при выполнении практических работ. 

В ходе изучения предмета рекомендуется уделять большую роль демонстрации 

реальных объектов и их изображений (в т.ч. презентаций в соответствии с СанПиН). Для 

формирования оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы, 

которые в зависимости от сложности дополняются макетами и рисунками. Важное 

значение имеет продолжение начавшегося в первом дополнительном классе обучения 

использованию замещающих условных обозначений. Необходимо также постоянно давать 

обучающимся задания, активизирующие процессы наглядно-образного, а затем и 

словесного мышления. 
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Развитие сферы жизненной компетенции происходит за счет постоянной 

актуализации детского опыта, фиксации внимания на аспектах, уже утративших значение 

для части детей с достаточно высоким уровнем развития (например, день рождения, имена 

и отчества, домашний адрес, календарь, другие временные понятия, пространственные 

отношения и пр.). 

При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать правильность 

приёмов работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в 

задании, планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, 

организацию рабочего места).  

Помощь в планировании работы осуществляется в беседе с использованием 

демонстрационных (предметных и комбинированных) технологических карт. На одном из 

последних занятий учебной четверти проводится самостоятельная работа учащихся. 

Учитель подбирает изделие (вид работы) среднего уровня сложности. Анализ 

натурального образца и рисунка с размерами, а также планирование действий 

осуществляются учащимися полностью самостоятельно. Индивидуальные возможности 

учащихся в такой работе рассматриваются как один из важных показателей 

индивидуальных трудовых способностей. 

Место предмета в учебном плане:1 раз в неделю, 34 часа в год. 

При изучении программы по предмету «Технология»  используется учебникЛутцева Е.А  

«Технология».  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Технология» 

 

4 класс 

Личностные результаты освоения программы проявляется в: 

-  осознании себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

-  формировании целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

-  формировании уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

-  овладении начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятии  и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

-  способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятии 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-  формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-  развитии этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимании и сопереживании чувствам других людей;  

-  развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

-  формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям  

-  развитии адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

-  овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

-  владении навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

 -  способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации.  

 

Метапредметные результаты освоения программы для 4-го класса по учебному 

предмету «Изобразительное искусство» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться.  

 с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты обозначены следующим образом. 

 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

 оперировать известными понятиями. 

 самостоятельно сравнивать, группировать предметы, объекты 

 самостоятельно учителя отличать новое от уже известного;  

  самостоятельно обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  
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  самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями; 

- создавать изображения на основе изобразительных знаний и умений; 

- использовать знаково-символические обозначения,  

- ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы для создания изображения; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждения, ориентироваться в известных понятиях. 

 сравнивать, группировать, классифицировать предметы, объекты, действия; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

анализировать объекты изобразительной деятельности с выделением их существенных 

признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 передавать, искать, преобразовывать, сохранять информацию, использовать 

компьютер для поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки 

  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

-  овладении способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

-  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- самостоятельно определять цель выполнения заданий;  

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану;  

 самостоятельно ориентироваться в задании; 

– самостоятельно планировать последовательность выполнения действий при выполнении 

заданий; 

– контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения; 

- определять изобразительные приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изобразительной деятельности из числа, освоенных, работая по составленному плану, 

осуществлять контроль точности выполнения техники изображения; 

 исправлять допущенные ошибки, самостоятельно соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия; 

 оценивать результат своих действий; 

-  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

- использовании речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

-  овладении навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 
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задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

- овладении логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

- готовности слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  определении общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

- готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества.  

 

Предметные результаты 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются в программе следующим образом: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств;  

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы 

и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.)  

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.  
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1. Содержание учебного предмета «Технология» 

 

4 класс – 34 часа  

 

1. Информационный центр (3 часа) Вспомним и обсудим! Решение и составление 

кроссвордов на конструкторско – технологическую тематику.  

Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации 

технологического и другого учебного содержания в Интернете.  

Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового 

набора, форматирования текста, изменение шрифтов.  

Создание презентаций. Программа Power Point.  

2. Проект «Дружный класс» (3 часа).  

Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации.  

Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных 

способов и художественных техник.  

Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее 

освоенных знаний и умений.  

3. Студия «Реклама» (4 часа).  

Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы.  

Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных 

форм.  

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток 

разных форм.  

Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя 

способами.  

4. Студия «Декор интерьера» (5 часов).  

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление 

изделий в художественной технике «декупаж».  

Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных 

инструментов.  

Цветы из креповой бумаги.  

Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с 

соединением деталей проволочными кольцами и петлями.  

Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта.  

5. Новогодняя студия (3 часа).  

Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными 

деталями из креповой бумаги.  

Игрушки из трубочек для коктейля.  

6. Студия «Мода» (7 часов).  

История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для 

коллекции.  

Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма 

исторической эпохи.  
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Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели народного 

или исторического костюма народов России.  

Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и 

её вариантами.  

7. Студия «Подарки» (3 часа). 

 Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции.  

День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки.  

Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции.  

8. Студия «Игрушки» (4 часа).  

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным 

подвижным механизмом.  

Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из 

сложных деталей.  

Подвижная игрушка «Щелкунчик».  

Игрушка с рычажным механизмом.  

9. Повторение.  Подготовка портфолио. (2 часа) 
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2. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

4 класс (34 ч) 

 

Наименование разделов и тем Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Информационный центр (3 часа) 

Вспомним и обсудим!  

Повторение изученного в 3 классе 

материала. Общее представление о 

требованиях к изделиям (прочность, удоб-

ство, красота). Сравнение изделий, 

строений по данным требованиям. 

Повторение ранее изученных понятий в 

форме кроссвордов. Решение и составление 

кроссвордов на конструкторско-технологи-

ческую тематику (по группам)  

Самостоятельно:  

- анализировать графические изображения 

по вопросам к ним;  

- наблюдать и сравнивать художественно-

конструкторские особенности различных 

изделий, делать выводы; - организовывать 

свою деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного 

рационального труда, осуществлять 

сотрудничество в малой группе;  

- искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию из разных 

источников;  

- использовать свои знания для решения 

технологических кроссвордов, составлять 

аналогичные кроссворды;  

- оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников;  

- обобщать (называть) то новое, что 

освоено;  

- искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете 

Информация. Интернет. (2 часа) 

Введение понятий «информация», 

«Интернет». Повторение правил работы на 

компьютере, названий и назначений частей 

компьютера. Знакомство с назначением 

сканера. О получении информации 

человеком с помощью органов чувств. 

Книга (письменность) как древнейшая 

информационная технология. Интернет - 

источник информации.  

Освоение алгоритма поиска информации 

технологического и другого учебного 

содержания в Интернете Создание таблиц в 

программе Word. Использование таблиц 

для выполнения учебных задании. 

Самостоятельно:  

- анализировать способы получения 

информации человеком в сравнении с 

возможностями компьютера;  

- выполнять правила безопасного 

пользования компьютером;  

- организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе;  

- оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников;  

- обобщать (называть) то новое, что 

освоено.  Создание презентаций. Программа 
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Power Point.  

Введение понятий «презентация», 

«компьютерная презентация». 3накомство 

с возможностями 

программы Power Point. Создание 

компьютерных презентаций с 

использованием рисунков и шаблонов из 

ресурса компьютера. Создание 

презентаций по разным темам учебного 

курса технологии и других учебных 

предметов. Проверим себя. Проверка 

знаний и умении по теме. 

С помощью учителя:  

- исследовать возможности и осваивать 

приёмы работы с Интернетом для поиска 

необходимой учебно-познавательной 

информации;  

- обсуждать и рассуждать с опорой на 

вопросы учебника и учителя, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях;  

- осваивать способы создания и обработки 

текстов, тематических таблиц в 

компьютере, создания простейших 

презентаций в программе Power Point;  

- искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию из разных 

источников;  

- выполнять практическую работу с опорой 

на инструкцию, рисунки и схемы;  

- обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки  

 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса (проект).  

Выбор тем страниц презентации, стиля их 

оформления. Распределение работы по 

группам. Распечатывание страниц 

презентации. Определение способа сборки 

альбома. Использование ранее освоенных 

знаний и умений.  

Изготовление компьютерной презентации 

класса на основе рисунков и шаблонов из 

ресурса компьютера с последующим 

распечатыванием страниц и оформлением 

в форме альбома, панно, стенда и т. п.  

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малoй 

группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения 

в схожих и новых ситуациях;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий;  

- наблюдать и сравнивать дизайн 

предложенных образцов страниц, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях;  

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения проекта, 

обосновывать выбор оптимального 

решения;  

- выполнять правила безопасного 

пользования компьютером;  

- выполнять практическую работу с опорой 

на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

Эмблема класса. 
3накомство с понятием «эмблема». 

Требования к эмблеме (схематичность, 

отражение самого существенного с целью 

узнавания отражаемого события или 

явления). Обсуждение вариантов эмблемы 

класса. Работа в группах. Изготовление 

эскизов эмблем. Подбор конструкций 

эмблем, технологий их изготовления. 

Выбор окончательного варианта эмблемы 

класса по критериям: требования к 

содержанию эмблемы, прочность, удобство 

использования, красота. Подбор материалов 

и инструментов.  

Изготовление эмблемы класса с 

использованием известных способов и 

художественных техник, а также освоенных 

возможностей компьютера  

Папка «Мои достижения». 
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Обсуждение возможных конструкций папок 

и материалов с учётом требований к 

изделию (удобство, прочность, красота), 

замков, вариантов оформления папок. Пап-

ки, упаковки для плоских и объёмных изде-

лий. Обсуждение способов расчёта 

размеров папки. Выбор своей конструкции 

каждым учеником. Использование ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление папки (упаковки) достижений 

на основе ранее освоенных знаний и 

умений.  

Проверим себя. Проверка знаний и умений 

по теме  

работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и рассуждения, 

упражнения (способы оформления страниц, 

материалы и способы соединения деталей 

эмблемы, её крепления на различных 

поверхностях и др.);  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки  

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг.  

Знакомство с понятиями «реклама.), 

«маркетолог», «маркетинг», « дизайнер ». 

Виды рекламы  (звуковая, зри тельная, 

зрительно-звуковая). Назначение рекламы, 

профессии людей, участвующих в реклам-

ной деятельности. Художественные 

приёмы, используемые в рекламе. 

Индивидуальная или групповая работа по 

созданию рекламы известных ученикам из-

делий, товаров. 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения 

о развёртках, чертежах, чертежных 

инструментах для выполнения 

практических работ;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления папок, коробок-упаковок;  

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального 

решения;  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с ее целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- выполнять практическую работу с опорой 

на чертежи, рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

Упаковка для мелочей. 

Виды упаковок, назначение упаковок. 

Требования к упаковкам  (к конструкциям и 

материалам). Конструкции упаковок-

коробок. Преобразование развёрток 

(достраивание, изменение размеров и 

формы). Расчёт размеров упаковок и их 

развёрток. Подбор материалов и способов 

оформления. Использование ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление 

упаковок для мелочей из развёрток разных 

форм с расчётом необходимых размеров. 

Коробочка для подарка. 

Конструкции упаковок коробок. Расчёт 

размеров упаковок и их развёрток. 

Варианты замков коробок. Подбор 

материалов и способов оформления. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений.  

Изготовление коробочек для сюрпризов из 

развёрток разных форм с расчётом 

необходимых размеров. 

Упаковка для сюрприза.  

Построение развёрток пирам ид с помощью 
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шаблонов (l-й способ) и с помощью 

циркуля (2-й способ). Способы изменения 

высоты боковых граней пирамиды. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений.  

Изготовление упаковок пирамидальной 

формы двумя способами.  

Проверим себя. Проверка знаний и умении 

по теме. 

- наблюдать и сравнивать особенности 

рекламных продуктов, конструкций 

коробок, способов изготовления объёмных 

упаковок;  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и рассуждения, 

упражнения  (способы построения форм 

развёрток, расчёта их размеров, способы 

изготовления замков, оформления, подбор 

материалов и др.);  

- обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки  

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времён.  

Художественная техника «декупаж». 

Знакомство с понятиями: «интерьер», 

«декупаж». Использование разных 

материалов, элементов декора в интерьерах 

разных эпох и уровней достатка. Декор ин-

терьеров. Художественная техника 

декупажа. Её история. Приёмы выполнения 

декупажа.  

Изготовление изделий (декорирование) в 

художественной технике «декупаж». 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли;  

_ использовать полученные знания и 

умения по обработке бумаги, картона, 

ткани для выполнения практических работ;  

_ анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий;  

_ наблюдать и сравнивать конструктивные 

и декоративные особенности изделий, 

особенности технологий их изготовления, 

делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

_ формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального 

решения;  

_ планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

_ выполнять практическую работу с опорой 

на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действий, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

_ искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

_ обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

Плетёные салфетки. 

Различное назначение салфеток. 

Материалы, из которых можно из-

готавливать салфетки. Способы 

изготовления салфеток. Использование 

чертёжных инструментов для разметки 

деталей плетёных салфеток. использование 

ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление плетёных салфеток с 

помощью чертёжных инструментов 

Цветы из креповой бумаги.  

Повторение свойств креповой бумаги. 

Сравнение свойств креповой бумаги со 

свойствами других видов бумаги. 

Технология обработки креповой бумаги 

(сравнение и перенос известных способов 

обработки). Использование ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление цветов из креповой бумаги. 

Сувениры на проволочных кольцах. 

Повторение способов соединения деталей. 

Соединение деталей на крючках. Свойства 

тонкой проволоки, придание 

спиралевидной и кольцевой формы про-

волоке путём её накручивания на стержень.  

Использование ранее освоенных знаний и 
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умений.  

Изготовление изделий из картона с 

соединением деталей проволочными 

кольцами и петлями. 

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать интерьеры разных 

времён и стилей, свойства изучаемых 

материалов, способы их обработки, 

конструктивные и технологические 

особенности разных художественных 

техник, приёмы их выполнения;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и рассуждения, пробные 

упражнения, исследования (понятия 

«интерьер», «декупаж», «полимеры», 

приёмы выполнения декупажа, плетения по 

кругу, свойства и приёмы обработки крепо-

вой бумаги, пенопласта, подвижное 

проволочное соединение деталей, свойства 

и приём);  

- обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки, формулировать 

аналогичные задания. 

Изделия из полимеров. 

Введение понятия «полимеры». 

Использование полимеров в нашей жизни. 

Свойства поролона, пенопласта, поли-

этилена в сравнении между собой и со 

свойствами других известных материалов. 

Повторение правил безопасной работы 

канцелярским ножом. Упражнение в 

обработке пенопласта - тонкого (пищевые 

лотки) и толстого (упаковка техники). 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений.  

Изготовление изделий из тонкого и 

толстого пенопласта.  

Проверим себя. Проверка знаний и умений 

по теме. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. 
История новогодних традиций России и 

других стран. Главные герои новогодних 

праздников разных стран. Комбинирование 

бумажных материалов. Использование 

ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление новогодних игрушек с объём-

ными слоёными деталями из креповой 

бумаги. 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального  

труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения 

по обработке бумаги, картона, полимеров 

для выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления игрушек;  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, 

особенности технологий их изготовления;  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального 

решения;  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- выполнять практическую работу с опорой 

на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

Игрушки из зубочисток.  

Знакомство с понятиями, относящимися к 

объёмным геометрическим фигурам: 

вершина и ребро. Узнавание и называние 

объёмных геометрических фигур. 

Нахождение и счёт вершин и рёбер фигур. 

Подбор материалов для изготовления 

моделей объёмных геометрических фигур 

по заданным требованиям к конструкции. 

Использование зубочисток, пробок из 

пробкового дерева и других материалов или 

изделий в качестве деталей конструкций. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений.  Изготовление игрушек объёмных 

геометрических форм из зубочисток с их 

закреплением в углах с помощью пробок, 

пенопласта, пластилина и т. п.  

Игрушки из трубочек для коктейля.  

Свойства пластиковых трубочек для 

коктейля. Использование данных свойств 

для подбора технологии изготовления 

новогодних игрушек (связывание, резаниe,  
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нанизывание на нитку или тонкую про-

волоку). Использование ранее освоенных 

знаний и умений.  

Изготовление игрушек из трубочек для 

коктейля путём их нанизывания на нитку 

или тонкую проволоку.  

Проверим себя. Проверка знаний и умений 

по теме. 

технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности изделий, технологии их 

изготовления, свойства изучаемых 

материалов, -способы их обработки, 

способы соединения разных материалов;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и  

рассуждения, упражнения, исследования 

(способ получения объёмной формы из 

креповой бумаги, способы изготовление 

призм, пирамид, звёзд из зубочисток и 

трубочек для коктейля); - обсуждать и 

оценивать свои знания по теме, исправлять 

ошибки, формулировать аналогичные 

задания. 

Студия «Мода» (7 часов) 

История одежды и текстильных 

материалов. 

Мода разных времён. Особенности 

материалов одежды разных времён. 

Профессии людей, создающих моду и 

одежду. Виды тканей натурального и 

искусственного происхождения. Исполь-

зование ранее освоенных знаний и умений. 

Проектное задание по поиску информации 

о стране происхождения разных видов 

тканей. Подбор образцов тканей для 

коллекции. 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в  

малой группе, договариваться, помогать 

друг другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли; - использовать 

полученные знания и умения об обработке 

текстиля, бумаги и картона для выполнения 

практических работ;  

- исследовать свойства тканей натурального 

и искусственного происхождения, выбирать 

ткани для своих работ по свойствам и 

происхождению; - анализировать 

предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления 

изделий из тканей, комбинированных 

изделий;  

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального 

решения;  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

Исторический костюм.  

Мода разных времён. Особенности фасонов 

одежды разных времён. Основные 

конструктивные особенности платьев 

разных эпох. Оклеивание картонных дета-

лей тканью. Изготовление складок из ткани 

на картонной детали. Проект «Костюм эпо-

хи». Использование ранее освоенных 

знаний и умений.  

Изготовление плоскостной картонной 

модели костюма исторической эпохи. 

Одежда народов России. 

Национальная одежда народов России. 

Основные составляющие женского платья 

(рубаха, юбка-понёва, фартук, сарафан) и 
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мужского (рубаха, порты, кушак). 

Основные материалы национальной 

одежды (лён, хлопчатобумажная ткань). 

Головные уборы девушек и замужних 

женщин разных губерний России. История 

женских головных уборов, их современные 

фасоны. Проект «Национальный 

исторический костюм». Использование 

ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление плоскостной картонной 

модели народного или исторического 

костюма народов России. 

задания;  

- выполнять практическую работу с опорой 

на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

-- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности изделий, свойства изучаемых 

материалов, способы их обработки, 

технологические приёмы, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и рассуждения, 

упражнения (приёмы оклеивания картонной 

основы тканью с формированием сборок и 

складок, способы изготовления силуэтов 

фигур человека, приёмы вышивки 

крестообразной строчкой и её вариантами, 

узкими лентами, приёмы изготовления 

объёмной рамки для композиции и др.);  

- знакомиться с историей костюма, 

культурой народов России и мира;  

- обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки. 

 

Синтетические ткани. 

Синтетические ткани, их происхождение. 

Свойства синтетических тканей. Сравнение 

свойств синтетических и натуральных 

тканей. Использование специфических 

свойств- синтетических тканей для 

изготовления специальной защитной 

одежды. Профессии людей, в которых 

используются специальные костюмы. 

Использование ранее  освоенных знаний и 

умений.  Изготовление коллекции тканей 

Изготовление вариантов  школьной формы 

для картонных кукол. 

Объёмные рамки.  

Повторение знаний о чертеже, линиях 

чертежа и условных обозначениях, о 

чертёжных инструментах. Расчёт размеров 

рамок. Получение объёма складыванием. 

Проработка сгибов биговкой. 

Использование других ранее освоенных 

знаний и умений. Изготовление объёмных 

рамок для плоскостных изделий с помощью 

чертежных инструментов. 

Аксессуары одежды.  

Виды аксессуаров одежды. Отделка 

аксессуаров вышивкой. Освоение строчки 

крестообразного стежка. 

Вышивка лентами.  

Об истории вышивки лентами. Выбор 

материалов для вышивки. Вдевание в иглу 

и закрепление тонкой ленты на ткани в 

начале и конце работы. Некоторые до-

ступные приёмы вышивки лентами. Раз-

метка рисунка для вышивки. 

Использование других ранее освоенных 

знаний и умений.  

Изготовление вышивок тонкими лентами, 

украшение изделий вышивками тонкими 

лентами.  

Проверим себя. Проверка знаний и уме-
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ний по теме. 

Студия «Подарки» (3 часа) 

Плетёная открытка. 

Особенности конструкций ранее 

изготовленных сложных открыток. Кон-

структивная особенность плетёной 

открытки. Выбор размера и сюжетов 

оформления открытки в зависимости от её 

назначения. Использование других ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление 

открытки сложной конструкции по 

заданным требованиям к ней (размер, 

оформление и др.)  

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли;  

- использовать полученные знания о 

развёртках, чертежах, чертёжных ин-

струментах и умения работать с ними для 

выполнения' практических работ; - 

анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; - формулировать 

возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать выбор 

оптимального решения.  

С помощью учителя:  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и рассуждения, 

упражнения (особенностиконструкций 

изделий и их изготовление);  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- выполнять практическую работу с опорой 

на чертежи, рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки;  

- обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки 

День защитника Отечества.  

О наиболее значимых победах Российского 

государства в разные времена. Царь-пушка, 

её история. Групповой проект. 

Использование других ранее освоенных 

знаний и умений (изготовление объёмных 

деталей по чертежам и др.). Изготовление 

макета Царь-пушки или объёмного макета 

другого исторического военного 

технического объекта. 

Весенние цветы.  

Об истории Международного женского дня  

8 Марта. Особенности конструкций ранее 

изготовленных сложных открыток, 

узнавание в них ранее освоенных художе-

ственных техник. Подбор технологии 

изготовления представленных образцов 

цветков из числа известных. Использование 

других ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление цветков сложных 

конструкций на основе ранее освоенных 

знаний и умений.  

Проверим себя. Проверка знаний и умений 

по теме. 

Студия «Игрушки» (4 часа) 

История игрушек. Игрушка- 
попрыгушка.  

Общее представление о происхождении и 

назначении игрушек. Материалы, из 

которых изготавливали и изготавливают 

игрушки. Российские традиционные 

игрушечные промыслы. Современные 

Самостоятельно: - организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять 
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игрушки: механические, электронные, 

игрушки-конструкторы  

и др. Их развивающие возможности. 

Игрушки с подвижными механизмами. 

Конструкции подвижных механизмов. 

Раздвижной подвижный механизм. 

Использование других ранее освоенных 

знаний и умений. Изготовление игрушек с 

раздвижным подвижным механизмом. 

разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения 

по обработке бумаги, картона, ткани и 

других. материалов для выполнения 

практических работ;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления игрушек;  

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального 

решения;  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- выполнять практическую работу с опорой 

на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, 

технологии их изготовления, свойства 

изучаемых материалов, способы их 

обработки, способы подвижного и 

неподвижного соединения разных 

материалов;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и рассуждения, 

упражнения, исследования 

(конструктивные особенности механизмов 

игрушек-попрыгушек, качающихся 

игрушек, игрушек типа «Щелкунчик», 

игрушек с рычажным механизмом);  

- знакомиться с традициями и творчеством 

мастеров-игрушечников родного края и 

России;  

- обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки, формулировать 

аналогичные задания. 

Качающиеся игрушки. 
Сравнение конструктивных особенностей 

изделий и их качающихся механизмов. 

Изготовление качающегося механизма 

складыванием деталей. Использование 

щелевого замка. Использование других 

ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление игрушек с качающимся 

механизмом из сложенных деталей. 

Использование щелевого замка. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик». 
Подвижный механизм типа «Щелкунчик». 

Особенности его конструкции и 

изготовления. Использование щелевого 

замка. Использование других ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление игрушек с подвижным 

механизмом типа «Щелкунчик». 

Игрушка с рычажным механизмом.  

Рычажный механизм. Особенности его кон-

струкции и изготовления. Использование 

других ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление игрушек с рычажным 

механизмом. 

Повторение (2 часа) 

Подготовка портфолио. 

 Отбор и обсуждение зачётных работ за все 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: 
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четыре года обучения  

 

готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения 

для выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; - формулировать 

возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать выбор 

оптимального решения;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и рассуждения, 

упражнения (особенности конструкций 

изделий и их изготовление); - планировать 

предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой 

на чертежи, рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса   
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Работа по курсу «Технология» обеспечивается УМК: 

 

Учебники 

 Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл. Москва « Просвещение» 

 

Рабочие тетради 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл. Рабочая тетрадь Москва «Просвещение»  

 

Методические пособия для учителя 

Поурочные разработки по технологии 4 класс. Универсальное издание. Т. Н. Максимова. 

Москва. ВАКО  

Технические средства обучения  

Интерактивная доска  

Проектор 

 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

- инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами и 

ножницы с острыми концами (в чехле), линейка, угольник, циркуль, иглы в игольнице, 

крючок для вязания, спицы, простой и цветной карандаши, фломастеры, кисти для работы 

клеем и красками; инструменты для работы с проволокой. 

- материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная односторонняя и двусторонняя, крепированная, 

калька, копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), картон (обычный, 

цветной, гофрированный), ткань (однотонная и набивная, хлопчатобумажная и шерстяная, 

канва), нитки (катушечные, мулине, ирис, пряжа), текстильные материалы (сутаж, тесьма), 

пластилин или пластика, фольга, проволока, природные материалы (плоские и объемные), 

«бросовый» материал (пластиковые баночки, крышки, картонные коробочки и т.д.), 

пуговицы; компьютеры для детей. 

 

 Оборудование рабочего места учителя. 

Классная магнитная доска. 

Персональный компьютер с выходом в Интернет и принтером.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 1класс 
 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Адаптивная физическая культура» 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) разработана 

для: 

 

- обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) вариант 7.2 

 

- обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.2 

 

- обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее НОД) вариант 

6.2 

 

- обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) вариант 8.2 

 

Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

разработана в соответствии с: 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598) 

 

- Федеральная адаптированная   образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023) 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы: 

 

Освоение учебного предмета «Адаптивная физическая культура» направлено на 

развитие двигательной активности обучающихся с ОВЗ, достижение положительной 

динамики в развитии физических способностей, повышение функциональных 

возможностей систем организма, формирование потребности в систематических 

занятиях физической культурой и спортом. 

Цель реализации программы по предмету «Адаптивная физическая культура» –

 обеспечение овладения обучающимися с ОВЗ необходимым уровнем подготовки в 

области физической культуры, совершенствование двигательной деятельности 

обучающихся, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, содействие социальной адаптации обучающихся. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной программы 

по физическому воспитанию предусматривает решение как общих, так и 

специфических (коррекционных, компенсаторных, профилактических) задач. 

 



633 
 

Общие задачи физического воспитания обучающихся с ОВЗ: 

укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

развитие двигательной активности обучающихся; 

достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств; 

обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков 

и умений; 

формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом; 

формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 

приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей; 

формирование умения применять средства физической культуры для организации 

учебной и досуговой деятельности; 

воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои 

поступки, любознательности, активности и самостоятельности; 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; 

развитие творческих способностей. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические) 

физического воспитания обучающихся с ОВЗ: 

коррекция нарушений формирования основных движений – ходьбы, бега, плавания, 

прыжков, перелезания, метания и др.; 

коррекция и развитие координационных способностей – согласованности движений 

отдельных мышц при выполнении физических упражнений, ориентировки в 

пространстве, дифференцировки усилий, быстроты реагирования на изменяющиеся 

условия, равновесия, ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, 

зрительно-моторной координации; 

развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, пластичности, 

гибкости и пр.; 

профилактика и коррекция соматических нарушений – дыхательной и сердечно-

сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм; 
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коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых 

сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; 

дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т. д.; 

коррекция психических нарушений в процессе деятельности – зрительно-предметного 

и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и словесно-

логического мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой 

сферы и т. д.; 

воспитание произвольной регуляции поведения, возможности следовать правилам; 

развитие потребности в общении и объединении со сверстниками, коммуникативного 

поведения; 

преодоление личностной незрелости подростков с ОВЗ, воспитание воли, 

целеустремленности, способности к преодолению трудностей, самоконтроля, 

самоутверждения, самоопределения; 

обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и спортом; 

профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление установок на 

аддиктивные формы поведения, ориентаций на применение силы. 

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся с 

ОВЗ заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ОВЗ 

возможность реализовать свой индивидуальный потенциал с учетом особых 

образовательных потребностей. 

Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется на 

общедидактических и специальных принципах, обусловленных особенностями 

психофизического развития обучающихся с ОВЗ. 

Реализация программы предполагает следующие принципы и подходы: 

программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы; 

использование специальных методов, приемов и средств обучения; 

информационная компетентность участников образовательного процесса в 

образовательной организации; 

вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов действий 

для решения поставленных задач; 

комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса;  

включение в решение задач программы всех субъектов образовательного процесса. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ в части 

занятий адаптивной физической культурой предполагает: 

• включение в содержание образования коррекционно-развивающей работы, 

предусматривающей коррекцию и развитие точности, ловкости и 

скоординированности движений; упражнений, способствующих налаживанию 

межполушарных связей и отработке быстроты двигательных реакций; 

• создание условий для формирования саморегуляции деятельности и поведения; 

• организацию образовательного процесса путем индивидуализации содержания, 

методов и средств в соответствии с состоянием здоровья обучающегося с ОВЗ; 

• дифференцированный подход к процессу и результатам занятий с учетом 

психофизических возможностей обучающихся; 

• формирование интереса к занятиям физической культурой и спортом, 

представлений и навыков здорового образа жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с  ОВЗ определяются спецификой 

функционирования их центральной нервной системы, которая выражается в 

недостаточности моторной скоординированности сложных двигательных актов, 

сниженной скорости двигательных реакций, недостаточной ловкости при выполнении 

упражнений, а также в особенностях психического развития и речи, приводящих к 

трудностям саморегуляции и понимания сложных семантических конструкций. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На уровне начального общего образования учебная дисциплина «Адаптивная 

физическая культура» относится к предметной области «Физическая культура». 

Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» на уровне начального общего образования, составляет 66 часов, 

2 часа в неделю. 
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Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

соблюдении школьных правил (выполнять на уроке команды учителя); 

старательности, стремлении быть успешным в физических упражнениях; 

подчинении дисциплинарным требованиям на уроках АФК; 

адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

бережном отношении к школьному имуществу, используемому на уроках. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире 

проявляется в: 

выборе одежды в соответствии с погодными условиями (например, при занятиях на 

улице); 

вовлеченности в спортивные события (в масштабах школы). 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни), 

проявляется в: 

попытках содержать в порядке спортивную форму (аккуратно складывать, просить 

взрослых выстирать); 

стремлении к доступному физическому совершенствованию (позитивное отношение к 

урокам АФК, занятиям спортом, физическим упражнениям); 

ориентации на здоровый образ жизни: знания о причинах болезней и их профилактике, 

вербально и поведенчески негативное отношение к вредным привычкам; 

различении потенциально опасных ситуаций и прогнозировании их последствий 

(залезать на спортивные снаряды без достаточной подготовки и пр.). 

Сформированность самосознания, в том числе адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, проявляется в: 

осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в 

деятельности); 

осознании своего состояния (заболел бок от бега, закружилась голова и пр.); 

осознании затруднений (не получается определенное упражнение); 

разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 
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способности осознавать факторы и ситуации, ухудшающие физические и 

психологические возможности; 

возможности анализировать причины успехов и неудач. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

умении транслировать правила подвижной игры, давать команды при работе в 

подгруппах и пр. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре и в малой группе 

(например, в эстафете); 

возможности контролировать импульсивные желания; 

корректном реагировании на чужие оплошности и затруднения; 

умении проявлять терпение. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

умении не употреблять обидные слова по отношению к другим людям; 

проявлении сочувствия к затруднениям и неприятностям других людей. 

Метапредметные результаты 

Освоение программы по адаптивной физической культуре на уровне начального 

общего образования предполагает формирование у обучающихся универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

понимании групповой инструкции к задаче, поставленной учителем; 

попытках сравнения и обобщения (например, эти упражнения на ловкость, а эти – на 

скорость); 

умении вербализовать наглядно наблюдаемую причинно-следственную связь. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 



638 
 

способности соотносить полученный результат с образцом и замечать несоответствия 

под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о помощи в 

преодолении затруднения, объяснением; 

овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в преодолении 

затруднения; 

овладении умением работать в паре (помогать партнеру); 

овладении умением работать в подгруппе (понимать, что победа в спорте зависит от 

согласованных действий и взаимопомощи); 

овладении умением адекватно воспринимать критику. 
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3. Предметные результаты 

4.  

Модуль / 

тематический 

блок 

Разделы  

Предметные результаты 

 

  

Знания 

об адаптивной 

физической 

культуре  

 

Физическая культура как система 

занятий физическими 

упражнениями по укреплению 

здоровья человека 

 

С помощью направляющих вопросов, с использованием 

вспомогательного материала (карточек, плана и т. д.): 

- объясняет понятия «физическая культура», «адаптивная 

физическая культура», «режим дня»; 

- объясняет в простых формулировках назначение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков АФК, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

- называет основные способы и особенности движений и 

передвижений человека; 

- называет и применяет простые термины из разучиваемых 

упражнений, объясняет их функциональный смысл и 

направленность воздействия на организм; 

- называет основы личной гигиены; 

- называет основные причины травматизма на занятиях физической 

культурой и правила их предупреждения. 

 Способы физкультурной 

деятельности  

Самостоятельные занятия. 

Самостоятельные игры и 

развлечения.  

- выполняет комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств;  

- участвует в оздоровительных занятиях в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки); 

- может организовать и провести подвижную игру (на спортивных 

площадках и в спортивных залах); 

- соблюдает правила игры. 
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Гимнастика 

с элементами 

акробатики  

 

Организующие команды и приемы - Выполняет упражнения с опорой на визуальный план и с 

использованием зрительных пространственных ориентиров; 

- выполняет простые перестроения в шеренге; 

- двигается под музыку, старается соблюдать ритмический 

рисунок; 

- удерживает статическую позу в течение 10 секунд; 

- знает простые пространственные термины. 

 Акробатические упражнения 

Акробатические комбинации 

 

 

 Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине  

 

Гимнастическая комбинация  

Гимнастические упражнения 

прикладного характера  

Общеразвивающие упражнения  

 

-Начинает выполнение упражнения по звуковому сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением 

педагога и одновременным выполнением по подражанию, с 

визуальной опорой (карточки, схемы и т. д.); 

- включает в работу нужные группы мышц (обязательный контроль 

со стороны педагога в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

-показывает на схеме части тела в соответствии с упражнением и 

соотносит схему со своим телом; 

- знает назначение спортивного инвентаря, проговаривает это; 

- умеет работать с тренажерами; 

- проговаривает признаки инвентаря (круглый, мягкий, большой и 

т. д.); 

- выполняет упражнения для  

развития мелкой моторики (динамическая и статическая 

организация двигательного акта). 
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Легкая 

атлетика 

Ходьба 

Беговые упражнения 

  

Прыжковые упражнения 

  

Броски 

  

Метание 

 

Развитие скоростных способностей 

 

Развитие выносливости 

 

- Выполняет упражнение с опорой на визуальный план и с 

использованием зрительных пространственных ориентиров; 

- строится в шеренгу с контролирующей помощью педагога; 

- передвигается по залу в заданной технике бега или ходьбы; 

- удерживает правильную осанку при ходьбе и беге; 

- удерживает позу при выполнении упражнений на развитие 

статической координации до 10 секунд; 

- по инструкции выполняет упражнение со сменой темпа 

выполнения. 

 

 Общеразвивающие упражнения 

Развитие координации 

 

Развитие скоростных способностей  

 

Развитие выносливости 

 

Развитие силовых способностей 

 

-Начинает выполнение упражнения по звуковому сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением 

педагога и одновременным выполнением по подражанию, с 

визуальной опорой (карточки, схемы и т. д.); 

- сохраняет объем движения при многократном выполнении 

упражнения с контролирующей помощью педагога (словесная 

фиксация внимания); 

- включает в работу нужные группы мышц (обязательный контроль 

со стороны педагога в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

- показывает на схеме части тела в соответствии с упражнением и 

соотносит схему со своим телом; 

- знает назначение спортивного инвентаря; 

- умеет работать с тренажерами; 

- проговаривает признаки инвентаря (круглый, мягкий, большой и 

т. д.); 

- выполняет упражнения для развития мелкой моторики 
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(динамическая и статическая организация двигательного акта). 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

На материале гимнастики с 

основами акробатики  

 

 

На материале легкой атлетики  

 

 

На материале спортивных игр 

 

- Выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением 

педагога и одновременным выполнением по подражанию, с 

визуальной опорой (карточки, схемы и т. д.); 

- воспроизводит имитационные движения; 

- включает в работу нужные группы мышц (обязательный контроль 

со стороны педагога в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

  

- знает назначение спортивного инвентаря, проговаривает его; 

- включается в игровую деятельность, с помощью педагога 

проговаривает правила игр;  

- взаимодействует со сверстниками в игровой деятельности. 

Коррекционно-

развивающие 

упражнения 

Основные положения и движения 

головы, конечностей и туловища, 

выполняемые на месте 

 

Упражнения на дыхание 

 

Упражнения на коррекцию и 

формирование правильной осанки 

 

Упражнения на коррекцию и 

профилактику плоскостопия 

 

Упражнения на развитие общей и 

мелкой моторики 

 

Упражнения на развитие точности и 

координации движений 

 

Упражнения на развитие 

двигательных умений и навыков 

- Начинает выполнение упражнения по звуковому сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением 

педагога и одновременным выполнением упражнений по 

подражанию, с визуальной опорой (карточки, схемы и т. д.); 

- выполняет серию упражнений с использованием визуального 

плана; 

- включает в работу нужные группы мышц (обязательный контроль 

со стороны педагога в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

- показывает на схеме части тела в соответствии с упражнением и 

соотносит схему со своим телом; 

- удерживает позу при выполнении упражнений на развитие 

статической координации до 10 секунд; 

- выполняет на память серию из 3 упражнений; 

- выполняет упражнения под заданный ритм (отстукивает педагог 

или используется метроном). 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль / 

тематическ

ий блок 

Разделы Содержание программы Основные виды деятельности  

    

   - Просматривают видеоматериал по теоретическим вопросам 

адаптивной физической культуры; 

- слушают рассказ педагога; 

- выполняют задания на поиск ошибок в теоретическом 

материале; 

- находят элементарную заданную информацию в сети Интернет; 

- с помощью педагога выполняют практические занятия с 

заданными параметрами (составляют режим дня, подбирают 

материал по теме и т. д.); 

- участвуют в групповой работе по поиску информации или 

выполнению задания; 

- участвуют в проектной деятельности на доступном уровне. 

Знания об 

адаптивной 

физической 

культуре  

 

Физическая 

культура как 

система занятий 

физическими 

упражнениями 

по укреплению 

здоровья 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптивная физическая культура как 

система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба 

на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения 

человека.  

Правила предупреждения травматизма 

во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические 

упражнения, их влияние на физическое 

- Просматривают видеоматериал по теоретическим вопросам 

адаптивной физической культуры; 

- следят за рассказом педагога с опорой на визуальный план (с 

использованием системы игровых, сенсорных поощрений); 

- слушают рассказ педагога; 

- отвечают на вопросы по прослушанному материалу с опорой на 

визуальный план (с использованием системы игровых, сенсорных 

поощрений); 

- с помощью педагога выполняют практические занятия с 

заданными параметрами (составляют режим дня, подбирают 

материал по теме и т. д.); 

- участвуют в групповой работе по поиску информации или 

выполнению задания; 

- участвуют в проектной деятельности на доступном уровне. 
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Из истории 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

Физические 

упражнения 

 

 

Физическая 

подготовка и ее 

связь с 

развитием 

основных 

физических 

способностей 

развитие и развитие физических 

способностей, основы спортивной 

техники изучаемых упражнений. 

Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических 

способностей. Характеристика 

основных физических способностей: 

силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

 

История развития физической культуры 

и первых соревнований. Особенности 

физической культуры разных народов. 

Ее связь с природными, 

географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью.  

 

Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие 

физических качеств. 

 

Характеристика основных физических 

способностей: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных 

сокращений.  

 

 Способы 

физкультурной 

деятельности  

Самостоятельны

Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и 

- Выполняют комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств под контролем педагога, с 

подключением контроля своего состояния;  
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е занятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельны

е игры и 

развлечения 

развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и 

массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

 

Выполнение комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

 

Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

 

Участвуют в подвижных играх (на 

спортивных площадках и в спортивных 

залах). Соблюдение правил игр. 

- участвуют в оздоровительных занятиях в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки); 

- играют с соблюдением правил.  

Гимнастик

а с 

элементами 

акробатики  

 

Организующие 

команды и 

приемы  

 

 

Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд.  

 

 

Простейшие виды построений. 

Этап знакомства с упражнением:  

- выполняют упражнения по визуальному плану с 

использованием зрительных пространственных опор для 

построения схемы перестроения. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнения по визуальному плану с активизацией 
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Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение простейших 

строевых команд с одновременным 

показом учителем. 

 

 

внимания с подключением контроля своего состояния. 

Дополнительная коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для развития переключаемости 

движений; 

- выполняют упражнения для формирования пространственных 

представлений;  

- выполняют движение под заданный ритм, музыку. 

 Акробатические 

упражнения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акробатические 

комбинации 

  

 

 

Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример: 1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение 

лежа на животе, прыжок с опорой на 

руки в упор присев; 2) кувырок вперед 

в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад 

до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед.  

 

 

 Упражнения на  Этап знакомства с упражнением:  
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низкой 

гимнастической 

перекладине  

 

 

 

Гимнастическая 

комбинация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера  

 

 Висы, перемахи.  

 

 

 

 

 

Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в 

вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперед 

ноги.  

 

Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла.  

 

Опорный прыжок: имитационные 

упражнения, подводящие упражнения к 

прыжкам с разбега через 

гимнастический козел (с повышенной 

организацией техники безопасности). 

 

 

 

Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Ходьба, бег, метания. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с 

- просмотр видео с правильным выполнением упражнения с 

комментариями педагога; 

- изучение схемы упражнения с последующим наблюдением за 

выполнением и самостоятельное выполнение с направляющей 

помощью педагога. 

Этап закрепления: 

- игры с нестандартным спортивным инвентарем: разные мячи по 

цвету, форме, величине, весу;- использование системы игровых, 

сенсорных поощрений; 

- выполнение упражнений под музыку. 

Дополнительная коррекционная работа: 

- упражнения по подбору одинакового инвентаря или инвентаря, 

имеющего один общий признак (например, собрать только 

красные мячи, или только мягкие); 

- упражнения для развития мелкой моторики (динамическая и 

статическая организация двигательного акта); 

- выполняют упражнения в различном темпе; 

- выполняют упражнения для межполушарного взаимодействия. 
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Общеразвивающ

ие упражнения  

 

 

Развитие 

гибкости  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения без предметов (для 

различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, 

обручи, малые и большие мячи). 

Широкие стойки на ногах; ходьба с 

включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости.  

Широкие стойки на ногах; ходьба 

широким шагом, выпадами, в приседе, с 

махом ногой; наклоны; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; 

махи правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при 

передвижениях; индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

 

Произвольное преодоление простых 



649 
 

координации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

препятствий; передвижения с резко 

изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища 

(в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через 

горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с 

одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп;  

передвижение шагом, бегом, прыжками 

в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу.  

Преодоление простых препятствий; 

ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну; 

воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, 

на расслабление мышц рук, ног, 
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Формирование 

осанки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Развитие 

силовых 

способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

туловища (в положениях стоя и лежа, 

сидя); перебрасывание малого мяча из 

одной руки в другую; упражнения на 

переключение внимания; упражнения 

на расслабление отдельных мышечных 

групп, передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Ходьба на носках, с предметами на 

голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного 

корсета.  

Ходьба на носках, с предметами на 

голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

 

 

 

Динамические упражнения с переменой 
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опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1  кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе 

(по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на 

коленях и в упоре присев); перелезание 

и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимания лежа с опорой 

на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в 

руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх вперед 

толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска 

партнера в парах. 

Упражнения в поднимании и переноске 

грузов:  

подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, 

умение нести, точно и мягко опускать 

предмет (предметы: мячи, 

гимнастические палки, обручи, 

скамейки, маты, гимнастический 
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«козел», «конь» и т. д.). 

Легкая 

атлетика 

Ходьба 

 

 

 

 

 

Беговые 

упражнения 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые 

упражнения 

 

Броски 

 

Метание 

 

 

Ходьба: парами, по кругу парами; в 

умеренном темпе в колонне по одному в 

обход зала за учителем. Ходьба с 

сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом. 

 

Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим 

ускорением. 

Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра, с изменением 

направления движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим 

ускорением. 

 

На одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание.  

 

Большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами. 

 

 

 

 

 

Малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность. 

Этап знакомства с упражнением:  

- совместное с педагогом построение схемы упражнения по 

визуальному плану с использованием зрительных 

пространственных опор для выполнения движения; 

- выполнение упражнения в соответствии со схемой с контролем 

своего состояния. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения по зрительным пространственным 

опорам в соответствии со схемой упражнения с активизацией 

внимания и с использованием сенсорных поощрений после 

выполнения упражнения. Дополнительная коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для развития переключаемости 

движений; 

- выполняют упражнения для формирования пространственных 

представлений; 

- выполняют упражнения для согласования движений рук и ног 

(динамическая организация двигательного акта); 

- выполняют упражнения для межполушарного взаимодействия. 
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Развитие 

быстроты 

 

Развитие 

выносливости 

 

 

Малого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель и на дальность. 

 

Бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

 

Повторное выполнение беговых 

упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из 

разных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами.  

 Общеразвивающ

ие упражнения 

  

 

 

 

 

 

Развитие 

координации 

 

 

 

 

 Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30  м (с 

сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию 

до 400  м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на 

Этап знакомства с упражнением:  

- совместное с педагогом построение схемы упражнения по 

визуальному плану с использованием зрительных 

пространственных опор для выполнения движения: 

- изучение движений в разных экспозициях с дополнительным 

словесным сопровождением педагога и одновременным 

выполнением упражнений по подражанию и сопряженной речью; 

- просмотр обучающего видео с сопровождающими 

комментариями педагога. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения с использованием зрительных 

пространственных опор для перестроения; 

- игра с подключением контроля своего состояния. 

Дополнительная коррекционная работа: 
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Развитие 

скоростных 

способностей 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

выносливости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

силовых 

способностей 

 

месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

 

Повторное выполнение беговых 

упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у 

стены, из разных исходных положений, 

с поворотами. 

 

Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию 

до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

 

 

Повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий 

(15-20 см); передача набивного мяча 

(1  кг) в максимальном темпе, по кругу, 

из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1-2  кг) одной 

рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди);  

повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

- выполнение упражнений для развития переключаемости 

движений; 

- выполнение упражнения для формирования пространственных 

представлений; 

- выполнение упражнений для согласования движений рук и ног 

(динамическая организация двигательного акта); 

-выполняют упражнения на тренажерах по сенсорной 

интеграции. 
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месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

 

Повторное выполнение многоскоков;  

повторное преодоление препятствий 

(15-20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1-2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе. 
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Подвижные 

и 

спортивны

е игры 

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики 

 

 

 

 

 

 

 

На материале 

легкой атлетики  

 

 

На материале 

спортивных игр  

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию.  

 

Игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

 

Прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту.  

 

 

 

 

Футбол 

 

Удар по неподвижному и катящемуся 

мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

 

Удар по неподвижному и катящемуся 

мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол 

 

Специальные передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале 

баскетбола. 

 

. 

Этап знакомства с упражнением:  

- просмотр видео с правильным выполнением упражнения; 

- описание порядка выполнения упражнения по схеме с 

последующей демонстрацией и выполнением его с 

направляющей помощью педагога; 

- одновременное сочетание показа физических упражнений, 

словесного объяснения и выполнения; 

- совместное составление схемы выполнения упражнения, 

составление визуального плана. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнений в соответствии с визуальным планом, с 

подключением контроля своего состояния; 

- использование системы игровых, сенсорных поощрений 

(например, после выполнения упражнения игра в мяч или игра с 

музыкальной игрушкой и т. д.); 

-использование световых, знаковых, вибрационных сигналов для 

концентрации внимания, информации о начале или прекращении 

движений; 

- выполнение упражнения в сокращенном промежутке времени; 

- игра. 

 Дополнительная коррекционная работа: 

- упражнения для развития коммуникации и взаимодействия;  

- использование игровых моментов и материалов для развития 

пространственной организации (например, выполнение 

упражнения на правой половине зала и т. д.). 
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Стойка баскетболиста; специальные 

передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с 

места двумя руками снизу из-под 

кольца; передача и ловля мяча на месте 

двумя руками от груди в паре с 

учителем; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Пионербол 

 

Броски и ловля мяча в парах через сетку 

двумя руками снизу и сверху; нижняя 

подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол 

 

Подбрасывание мяча; подача мяча; 

прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

 

Подбрасывание мяча; подача мяча; 

прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

 

Подвижные игры разных народов. 

 

Коррекционно-развивающие игры: 

«Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви 

шишку», «У медведя во бору», 

«Подбеги к своему предмету», «День и 

ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; 

«Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и 
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мешочков»; «Кого назвали – тот и 

ловит», «Мяч по кругу», «Не урони 

мяч». 

Коррекцио

нно-

развивающ

ие 

упражнени

я 

Основные 

положения и 

движения 

головы, 

конечностей и 

туловища, 

выполняемые на 

месте 

Упражнения на 

дыхание 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

коррекцию и 

формирование 

осанки 

 

 

 

 

Сочетание движений туловища, ног с 

одноименными движениями рук; 

комплексы упражнений без предметов 

на месте и с предметами (г/палка, 

малый мяч, средний мяч, г/мяч, 

набивной мяч, средний обруч, большой 

обруч). 

 

Правильное дыхание в различных И.П. 

сидя, стоя, лежа; глубокое дыхание при 

выполнении упражнений без предметов; 

дыхание по подражанию («понюхать 

цветок», «подуть на кашу», «согреть 

руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 

время ходьбы с произношением звуков 

на выдохе, выполнение вдоха и выдоха 

через нос. 

 

Упражнения у гимнастической стенки 

(различные движения рук, ног, 

скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); 

сохранение правильной осанки при 

выполнении различных движений 

руками; упражнения в движении 

Этап знакомства с упражнением:  

- просмотр видео с правильным выполнением упражнения с 

комментариями педагога; 

- изучение отдельных фаз движения с последующим их 

объединением; 

- просмотр движений в разных экспозициях со словесным 

сопровождением педагога и одновременным выполнением 

упражнений по подражанию и сопряженной речью; 

- изучение упражнения по карточкам с рисунками и схемам 

движений, с заданиями, указателями, ориентирами. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнений в соответствии с визуальным планом; 

- выполняют упражнения с использованием системы игровых, 

сенсорных поощрений (например, после выполнения упражнения 

игра в мяч или игра с музыкальной игрушкой и т. д.); 

- концентрируют внимание с помощью световых, знаковых, 

вибрационных сигналов; 

- меняют виды деятельности для концентрации внимания. 

Дополнительная коррекционная работа 

- проговаривают сенсорные свойства инвентаря; 

- проговаривают пространственные термины при выполнении 

упражнений; 

- выполняют упражнения для развития произвольного 

торможения. 
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Упражнения на 

коррекцию и 

профилактику 

плоскостопия 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

развитие общей 

и мелкой 

моторики 

имитирующие ходьбу, бег животных и 

движения работающего человека 

(«ходьба как лисичка», «как медведь», 

похлопывание крыльями как петушок», 

покачивание головой как лошадка», 

«вкручивание лампочки», «забивание 

гвоздя», «срывание яблок», «скатай 

снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных 

мячах различного диаметра (сидя на 

мяче с удержанием статической позы с 

опорой с различными движениями рук); 

ходьба с мешочком на голове; 

поднимание на носки и опускание на 

пятки с мешочком на голове; 

упражнения на укрепление мышц 

спины и брюшного пресса путем 

прогиба назад; упражнения для 

укрепления мышц спины путем 

складывания; упражнения для 

укрепления позвоночника путем 

поворота туловища и наклона его в 

стороны; упражнения на укрепление 

мышц тазового пояса, бедер, ног. 

 

Сидя («каток», «серп», «окно», «маляр», 

«мельница», «кораблик», «ходьба», 

«лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и 

одновременно вправо и влево, катание 

мяча ногами; ходьба приставными 

шагами и лицом вперед по канату со 

страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы; ходьба по 
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Упражнения на 

развитие 

точности и 

координации 

движений 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

развитие 

двигательных 

умений и 

навыков 

массажной дорожке для стоп. 

 

С сенсорными набивными мячами 

разного диаметра (прокатывание, 

перекатывание партнеру); со средними 

мячами (перекатывание партнеру сидя, 

подбрасывание мяча над собой и ловля, 

броски мяча в стену); с малыми мячами 

(перекладывание из руки в руку, 

подбрасывание двумя руками, удары 

мяча в стену в квадраты и ловля с 

отскоком от пола двумя; удары мяча об 

пол одной рукой и ловля двумя); 

набивными мячами 1 кг (ходьба с мячом 

в руках, удерживая его на груди и за 

головой по 30 секунд; поднимание мяча 

вперед, вверх, вправо, 

влево). 

 

Построение в шеренгу и в колонну с 

изменением места построения; 

ходьба между различными 

ориентирами; бег по начерченным на 

полу ориентирам (все задания 

выполняются вместе с учителем); 

несколько поворотов подряд по показу, 

ходьба по двум параллельно 

поставленным скамейкам с помощью. 

 

Построения и перестроения: 

выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «Класс стой!» с 

помощью; размыкание в шеренге и в 
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колонне; размыкание в шеренге на 

вытянутые руки; повороты направо, 

налево с указанием направления; 

повороты на месте кругом с показом 

направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на 

носках; ходьба в различном темпе: 

медленно, быстро; бег в чередовании с 

ходьбой; ходьба и бег в медленном 

темпе с сохранением дистанции; бег в 

колонне по одному в равномерном 

темпе; челночный бег 3 × 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с 

высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге 

на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением 

вперед; прыжки в длину с места 

толчком двух ног; прыжки в глубину с 

высоты 50 см; в длину с двух-трех 

шагов, толчком одной с приземлением 

на две через ров; прыжки боком через 

г/скамейку с опорой на руки; прыжки, 

наступая на г/скамейку; прыжки в 

высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача 

предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом 

«из-за головы через плечо»; 

метание малого мяча в горизонтальную 

цель (мишени на г/стенке); метание 

малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча 

перед собой и ловля его; высокое 
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подбрасывание большого мяча и ловля 

его после отскока от пола; броски 

большого мяча друг другу в парах 

двумя руками снизу; броски набивного 

мяча весом 1 кг различными способами: 

двумя руками снизу и от груди, из-за 

головы; переноска одновременно 2-3 

предметов различной формы (флажки, 

кегли, палки, мячи и т. д.); передача и 

переноска предметов на расстояние до 

20 метров (набивных мячей 1 кг, 

г/палок, больших мячей и т. д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с 

предметом (флажок, г/мяч, г/палка); 

ходьба по г/скамейке с различными 

положениями рук; ходьба по г/скамейке 

с опусканием на одно колено; ходьба по 

г/скамейке с перешагиванием через 

предметы высотой 15-20 см; поворот 

кругом переступанием на г/скамейке; 

расхождение вдвоем при встрече на 

г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на 

полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: 

ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; 

лазанье по г/стенке одновременным 

способом, не пропуская реек, с 

поддержкой; передвижение по г/стенки 

в сторону; подлезание и перелезание 

под препятствия разной высоты (мягкие 

модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, 

стойки и т. д.); подлезание под 

препятствием с предметом в руках; 
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пролезание в модуль-тоннель; 

перешагивание через предметы: кубики, 

кегли, набивные мячи, большие мячи; 

вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; 

полоса препятствий из 5-6 заданий в 

подлезании, перелезании и равновесии. 
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6.  

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8.  

Разделы и темы Количество часов 

I. Знания об адаптивной физической культуре 

1 Физическая культура как система занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека 

1 

2 Из истории физической культуры 1 

3 Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие.  

Контрольный тест №1 

1 

II. Способы физкультурной деятельности 

4 Самостоятельные занятия 1 

5 Самостоятельные игры и развлечения 1 

6 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Контрольный тест №2 

1 

III. Физическое совершенствование 

7 Гимнастика с основами акробатики 18 

8 Легкая атлетика 18 

9 Подвижные и спортивные игры                           19 

10 ГТО. Контрольный тест №3 5 

  66 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 2 КЛАСС 

                                                                    

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Адаптивная физическая культура» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) разработана для: 

 

- обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) вариант 7.2 

 

- обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.1.5.2 

 

 

- обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) вариант 8.1.8.2 

 

Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая культура» разработана в 

соответствии с: 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598) 

 

- Федеральная адаптированная   образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023) 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы: 

 

Освоение учебного предмета «Адаптивная физическая культура» направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся с ОВЗ, достижение положительной динамики в 

развитии физических способностей, повышение функциональных возможностей систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой 

и спортом. 

Цель реализации программы по предмету «Адаптивная физическая культура» –

 обеспечение овладения обучающимися с ОВЗ необходимым уровнем подготовки в 

области физической культуры, совершенствование двигательной деятельности 

обучающихся, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

содействие социальной адаптации обучающихся. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной программы по 

физическому воспитанию предусматривает решение как общих, так и специфических 

(коррекционных, компенсаторных, профилактических) задач. 

Общие задачи физического воспитания обучающихся с ОВЗ: 

укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

развитие двигательной активности обучающихся; 
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достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств; 

обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков и 

умений; 

формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом; 

формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 

приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей; 

формирование умения применять средства физической культуры для организации 

учебной и досуговой деятельности; 

воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои 

поступки, любознательности, активности и самостоятельности; 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; 

развитие творческих способностей. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические) 

физического воспитания обучающихся с ОВЗ: 

коррекция нарушений формирования основных движений – ходьбы, бега, плавания, 

прыжков, перелезания, метания и др.; 

коррекция и развитие координационных способностей – согласованности движений 

отдельных мышц при выполнении физических упражнений, ориентировки в пространстве, 

дифференцировки усилий, быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, 

ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной 

координации; 

развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, пластичности, гибкости и 

пр.; 

профилактика и коррекция соматических нарушений – дыхательной и сердечно-

сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний, травматизма, микротравм; 

коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых 

сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; 

дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т. д.; 

коррекция психических нарушений в процессе деятельности – зрительно-предметного и 

зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т. д.; 

воспитание произвольной регуляции поведения, возможности следовать правилам; 
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развитие потребности в общении и объединении со сверстниками, коммуникативного 

поведения; 

преодоление личностной незрелости подростков с ОВЗ, воспитание воли, 

целеустремленности, способности к преодолению трудностей, самоконтроля, 

самоутверждения, самоопределения; 

обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и спортом; 

профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление установок на 

аддиктивные формы поведения, ориентаций на применение силы. 

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся с ОВЗ 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ОВЗ возможность 

реализовать свой индивидуальный потенциал с учетом особых образовательных 

потребностей. 

Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется на 

общедидактических и специальных принципах, обусловленных особенностями 

психофизического развития обучающихся с ОВЗ. 

Реализация программы предполагает следующие принципы и подходы: 

программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы; 

использование специальных методов, приемов и средств обучения; 

информационная компетентность участников образовательного процесса в 

образовательной организации; 

вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов действий для 

решения поставленных задач; 

комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса;  

включение в решение задач программы всех субъектов образовательного процесса. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ в части 

занятий адаптивной физической культурой предполагает: 

• включение в содержание образования коррекционно-развивающей работы, 

предусматривающей коррекцию и развитие точности, ловкости и скоординированности 

движений; упражнений, способствующих налаживанию межполушарных связей и 

отработке быстроты двигательных реакций; 
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• создание условий для формирования саморегуляции деятельности и поведения; 

• организацию образовательного процесса путем индивидуализации содержания, 

методов и средств в соответствии с состоянием здоровья обучающегося с ОВЗ; 

• дифференцированный подход к процессу и результатам занятий с учетом 

психофизических возможностей обучающихся; 

• формирование интереса к занятиям физической культурой и спортом, 

представлений и навыков здорового образа жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с  ОВЗ определяются спецификой 

функционирования их центральной нервной системы, которая выражается в 

недостаточности моторной скоординированности сложных двигательных актов, 

сниженной скорости двигательных реакций, недостаточной ловкости при выполнении 

упражнений, а также в особенностях психического развития и речи, приводящих к 

трудностям саморегуляции и понимания сложных семантических конструкций. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На уровне начального общего образования учебная дисциплина «Адаптивная физическая 

культура» относится к предметной области «Физическая культура». 

Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» на уровне начального общего образования, составляет 68 часов, 2 часа в 

неделю. 
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Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

соблюдении школьных правил (выполнять на уроке команды учителя); 

старательности, стремлении быть успешным в физических упражнениях; 

подчинении дисциплинарным требованиям на уроках АФК; 

адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

бережном отношении к школьному имуществу, используемому на уроках. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире проявляется в: 

выборе одежды в соответствии с погодными условиями (например, при занятиях на 

улице); 

вовлеченности в спортивные события (в масштабах школы). 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни), 

проявляется в: 

попытках содержать в порядке спортивную форму (аккуратно складывать, просить 

взрослых выстирать); 

стремлении к доступному физическому совершенствованию (позитивное отношение к 

урокам АФК, занятиям спортом, физическим упражнениям); 

ориентации на здоровый образ жизни: знания о причинах болезней и их профилактике, 

вербально и поведенчески негативное отношение к вредным привычкам; 

различении потенциально опасных ситуаций и прогнозировании их последствий (залезать 

на спортивные снаряды без достаточной подготовки и пр.). 

Сформированность самосознания, в том числе адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, проявляется в: 

осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в 

деятельности); 

осознании своего состояния (заболел бок от бега, закружилась голова и пр.); 

осознании затруднений (не получается определенное упражнение); 

разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 
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способности осознавать факторы и ситуации, ухудшающие физические и 

психологические возможности; 

возможности анализировать причины успехов и неудач. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

умении транслировать правила подвижной игры, давать команды при работе в подгруппах 

и пр. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре и в малой группе 

(например, в эстафете); 

возможности контролировать импульсивные желания; 

корректном реагировании на чужие оплошности и затруднения; 

умении проявлять терпение. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

умении не употреблять обидные слова по отношению к другим людям; 

проявлении сочувствия к затруднениям и неприятностям других людей. 

Метапредметные результаты 

Освоение программы по адаптивной физической культуре на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

понимании групповой инструкции к задаче, поставленной учителем; 

попытках сравнения и обобщения (например, эти упражнения на ловкость, а эти – на 

скорость); 

умении вербализовать наглядно наблюдаемую причинно-следственную связь. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

способности соотносить полученный результат с образцом и замечать несоответствия под 

руководством учителя и самостоятельно. 



671 
 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о помощи в 

преодолении затруднения, объяснением; 

овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в преодолении 

затруднения; 

овладении умением работать в паре (помогать партнеру); 

овладении умением работать в подгруппе (понимать, что победа в спорте зависит от 

согласованных действий и взаимопомощи); 

овладении умением адекватно воспринимать критику. 
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Предметные результаты 

 

Модуль / 

тематический 

блок 

Разделы  

Предметные результаты 

  

Знания 

об адаптивной 

физической 

культуре  

 

Физическая культура как система 

занятий физическими 

упражнениями по укреплению 

здоровья человека 

 

С помощью направляющих вопросов, с использованием 

вспомогательного материала (карточек, плана и т. д.): 

- объясняет понятия «физическая культура», «адаптивная 

физическая культура», «режим дня»; 

- объясняет в простых формулировках назначение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков АФК, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

- называет основные способы и особенности движений и 

передвижений человека; 

- называет и применяет простые термины из разучиваемых 

упражнений, объясняет их функциональный смысл и 

направленность воздействия на организм; 

- называет основы личной гигиены; 

- называет основные причины травматизма на занятиях физической 

культурой и правила их предупреждения. 

 Способы физкультурной 

деятельности  

Самостоятельные занятия. 

Самостоятельные игры и 

развлечения.  

- выполняет комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств;  

- участвует в оздоровительных занятиях в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки); 

- может организовать и провести подвижную игру (на спортивных 

площадках и в спортивных залах); 
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- соблюдает правила игры. 

Гимнастика 

с элементами 

акробатики  

 

Организующие команды и приемы - Выполняет упражнения с опорой на визуальный план и с 

использованием зрительных пространственных ориентиров; 

- выполняет простые перестроения в шеренге; 

- двигается под музыку, старается соблюдать ритмический 

рисунок; 

- удерживает статическую позу в течение 10 секунд; 

- знает простые пространственные термины. 

 Акробатические упражнения 

Акробатические комбинации 

 

 

 Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине  

 

Гимнастическая комбинация  

Гимнастические упражнения 

прикладного характера  

Общеразвивающие упражнения  

 

-Начинает выполнение упражнения по звуковому сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением 

педагога и одновременным выполнением по подражанию, с 

визуальной опорой (карточки, схемы и т. д.); 

- включает в работу нужные группы мышц (обязательный контроль 

со стороны педагога в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

-показывает на схеме части тела в соответствии с упражнением и 

соотносит схему со своим телом; 

- знает назначение спортивного инвентаря, проговаривает это; 

- умеет работать с тренажерами; 

- проговаривает признаки инвентаря (круглый, мягкий, большой и 

т. д.); 

- выполняет упражнения для  

развития мелкой моторики (динамическая и статическая 

организация двигательного акта). 
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Легкая 

атлетика 

Ходьба 

Беговые упражнения 

  

Прыжковые упражнения 

  

Броски 

  

Метание 

 

Развитие скоростных способностей 

 

Развитие выносливости 

 

- Выполняет упражнение с опорой на визуальный план и с 

использованием зрительных пространственных ориентиров; 

- строится в шеренгу с контролирующей помощью педагога; 

- передвигается по залу в заданной технике бега или ходьбы; 

- удерживает правильную осанку при ходьбе и беге; 

- удерживает позу при выполнении упражнений на развитие 

статической координации до 10 секунд; 

- по инструкции выполняет упражнение со сменой темпа 

выполнения. 

 

 Общеразвивающие упражнения 

Развитие координации 

 

Развитие скоростных способностей  

 

Развитие выносливости 

 

Развитие силовых способностей 

 

-Начинает выполнение упражнения по звуковому сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением 

педагога и одновременным выполнением по подражанию, с 

визуальной опорой (карточки, схемы и т. д.); 

- сохраняет объем движения при многократном выполнении 

упражнения с контролирующей помощью педагога (словесная 

фиксация внимания); 

- включает в работу нужные группы мышц (обязательный контроль 

со стороны педагога в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

- показывает на схеме части тела в соответствии с упражнением и 

соотносит схему со своим телом; 

- знает назначение спортивного инвентаря; 

- умеет работать с тренажерами; 

- проговаривает признаки инвентаря (круглый, мягкий, большой и 

т. д.); 

- выполняет упражнения для развития мелкой моторики 
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(динамическая и статическая организация двигательного акта). 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

На материале гимнастики с 

основами акробатики  

 

 

На материале легкой атлетики  

 

 

На материале спортивных игр 

 

- Выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением 

педагога и одновременным выполнением по подражанию, с 

визуальной опорой (карточки, схемы и т. д.); 

- воспроизводит имитационные движения; 

- включает в работу нужные группы мышц (обязательный контроль 

со стороны педагога в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

  

- знает назначение спортивного инвентаря, проговаривает его; 

- включается в игровую деятельность, с помощью педагога 

проговаривает правила игр;  

- взаимодействует со сверстниками в игровой деятельности. 

Коррекционно-

развивающие 

упражнения 

Основные положения и движения 

головы, конечностей и туловища, 

выполняемые на месте 

 

Упражнения на дыхание 

 

Упражнения на коррекцию и 

формирование правильной осанки 

 

Упражнения на коррекцию и 

профилактику плоскостопия 

 

Упражнения на развитие общей и 

мелкой моторики 

 

Упражнения на развитие точности и 

координации движений 

 

Упражнения на развитие 

двигательных умений и навыков 

- Начинает выполнение упражнения по звуковому сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением 

педагога и одновременным выполнением упражнений по 

подражанию, с визуальной опорой (карточки, схемы и т. д.); 

- выполняет серию упражнений с использованием визуального 

плана; 

- включает в работу нужные группы мышц (обязательный контроль 

со стороны педагога в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

- показывает на схеме части тела в соответствии с упражнением и 

соотносит схему со своим телом; 

- удерживает позу при выполнении упражнений на развитие 

статической координации до 10 секунд; 

- выполняет на память серию из 3 упражнений; 

- выполняет упражнения под заданный ритм (отстукивает педагог 

или используется метроном). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль / 

тематическ
Разделы Содержание программы Основные виды деятельности  
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ий блок 

    

   - Просматривают видеоматериал по теоретическим вопросам 

адаптивной физической культуры; 

- слушают рассказ педагога; 

- выполняют задания на поиск ошибок в теоретическом 

материале; 

- находят элементарную заданную информацию в сети Интернет; 

- с помощью педагога выполняют практические занятия с 

заданными параметрами (составляют режим дня, подбирают 

материал по теме и т. д.); 

- участвуют в групповой работе по поиску информации или 

выполнению задания; 

- участвуют в проектной деятельности на доступном уровне. 

Знания об 

адаптивной 

физической 

культуре  

 

Физическая 

культура как 

система занятий 

физическими 

упражнениями 

по укреплению 

здоровья 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптивная физическая культура как 

система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба 

на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения 

человека.  

Правила предупреждения травматизма 

во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические 

упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических 

способностей, основы спортивной 

техники изучаемых упражнений. 

Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических 

- Просматривают видеоматериал по теоретическим вопросам 

адаптивной физической культуры; 

- следят за рассказом педагога с опорой на визуальный план (с 

использованием системы игровых, сенсорных поощрений); 

- слушают рассказ педагога; 

- отвечают на вопросы по прослушанному материалу с опорой на 

визуальный план (с использованием системы игровых, сенсорных 

поощрений); 

- с помощью педагога выполняют практические занятия с 

заданными параметрами (составляют режим дня, подбирают 

материал по теме и т. д.); 

- участвуют в групповой работе по поиску информации или 

выполнению задания; 

- участвуют в проектной деятельности на доступном уровне. 
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Из истории 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

Физические 

упражнения 

 

 

Физическая 

подготовка и ее 

связь с 

развитием 

основных 

физических 

способностей 

способностей. Характеристика 

основных физических способностей: 

силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

 

История развития физической культуры 

и первых соревнований. Особенности 

физической культуры разных народов. 

Ее связь с природными, 

географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью.  

 

Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие 

физических качеств. 

 

Характеристика основных физических 

способностей: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных 

сокращений.  

 

 Способы 

физкультурной 

деятельности  

Самостоятельны

е занятия  

 

 

 

 

Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки).  

- Выполняют комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств под контролем педагога, с 

подключением контроля своего состояния;  

- участвуют в оздоровительных занятиях в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки); 

- играют с соблюдением правил.  
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Самостоятельны

е игры и 

развлечения 

Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и 

массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

 

Выполнение комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

 

Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

 

Участвуют в подвижных играх (на 

спортивных площадках и в спортивных 

залах). Соблюдение правил игр. 

Гимнастик

а с 

элементами 

акробатики  

 

Организующие 

команды и 

приемы  

 

 

Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд.  

 

 

Простейшие виды построений. 

Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение простейших 

строевых команд с одновременным 

показом учителем. 

 

Этап знакомства с упражнением:  

- выполняют упражнения по визуальному плану с 

использованием зрительных пространственных опор для 

построения схемы перестроения. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнения по визуальному плану с активизацией 

внимания с подключением контроля своего состояния. 

Дополнительная коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для развития переключаемости 

движений; 

- выполняют упражнения для формирования пространственных 
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 представлений;  

- выполняют движение под заданный ритм, музыку. 

 Акробатические 

упражнения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акробатические 

комбинации 

  

 

 

Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример: 1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение 

лежа на животе, прыжок с опорой на 

руки в упор присев; 2) кувырок вперед 

в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад 

до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед.  

 

 

 Упражнения на 

низкой 

гимнастической 

перекладине  

 

 

 

 Висы, перемахи.  

 

 

 

 

Этап знакомства с упражнением:  

- просмотр видео с правильным выполнением упражнения с 

комментариями педагога; 

- изучение схемы упражнения с последующим наблюдением за 

выполнением и самостоятельное выполнение с направляющей 

помощью педагога. 
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Гимнастическая 

комбинация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера  

 

 

 

 

 

 

 

Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в 

вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперед 

ноги.  

 

Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла.  

 

Опорный прыжок: имитационные 

упражнения, подводящие упражнения к 

прыжкам с разбега через 

гимнастический козел (с повышенной 

организацией техники безопасности). 

 

 

 

Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Ходьба, бег, метания. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения без предметов (для 

различных групп мышц) и с предметами 

Этап закрепления: 

- игры с нестандартным спортивным инвентарем: разные мячи по 

цвету, форме, величине, весу;- использование системы игровых, 

сенсорных поощрений; 

- выполнение упражнений под музыку. 

Дополнительная коррекционная работа: 

- упражнения по подбору одинакового инвентаря или инвентаря, 

имеющего один общий признак (например, собрать только 

красные мячи, или только мягкие); 

- упражнения для развития мелкой моторики (динамическая и 

статическая организация двигательного акта); 

- выполняют упражнения в различном темпе; 

- выполняют упражнения для межполушарного взаимодействия. 
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Общеразвивающ

ие упражнения  

 

 

Развитие 

гибкости  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

координации 

 

 

 

 

(гимнастические палки, флажки, 

обручи, малые и большие мячи). 

Широкие стойки на ногах; ходьба с 

включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости.  

Широкие стойки на ногах; ходьба 

широким шагом, выпадами, в приседе, с 

махом ногой; наклоны; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; 

махи правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при 

передвижениях; индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

 

Произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижения с резко 

изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся 
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Формирование 

осанки 

темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища 

(в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через 

горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с 

одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп;  

передвижение шагом, бегом, прыжками 

в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу.  

Преодоление простых препятствий; 

ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну; 

воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, 

на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лежа, 

сидя); перебрасывание малого мяча из 

одной руки в другую; упражнения на 

переключение внимания; упражнения 

на расслабление отдельных мышечных 
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Развитие 

силовых 

способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групп, передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Ходьба на носках, с предметами на 

голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного 

корсета.  

Ходьба на носках, с предметами на 

голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

 

 

 

Динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1  кг, гантели до 100 г, 
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гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе 

(по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на 

коленях и в упоре присев); перелезание 

и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимания лежа с опорой 

на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в 

руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх вперед 

толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска 

партнера в парах. 

Упражнения в поднимании и переноске 

грузов:  

подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, 

умение нести, точно и мягко опускать 

предмет (предметы: мячи, 

гимнастические палки, обручи, 

скамейки, маты, гимнастический 

«козел», «конь» и т. д.). 

Легкая 

атлетика 

Ходьба 

 

 

 

Ходьба: парами, по кругу парами; в 

умеренном темпе в колонне по одному в 

обход зала за учителем. Ходьба с 

сохранением правильной осанки. 

Этап знакомства с упражнением:  

- совместное с педагогом построение схемы упражнения по 

визуальному плану с использованием зрительных 

пространственных опор для выполнения движения; 
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Беговые 

упражнения 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые 

упражнения 

 

Броски 

 

Метание 

 

 

 

 

Развитие 

быстроты 

 

Ходьба в чередовании с бегом. 

 

Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим 

ускорением. 

Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра, с изменением 

направления движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим 

ускорением. 

 

На одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание.  

 

Большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами. 

 

 

 

 

 

Малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность. 

 

Малого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель и на дальность. 

 

Бег с изменяющимся направлением по 

- выполнение упражнения в соответствии со схемой с контролем 

своего состояния. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения по зрительным пространственным 

опорам в соответствии со схемой упражнения с активизацией 

внимания и с использованием сенсорных поощрений после 

выполнения упражнения. Дополнительная коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для развития переключаемости 

движений; 

- выполняют упражнения для формирования пространственных 

представлений; 

- выполняют упражнения для согласования движений рук и ног 

(динамическая организация двигательного акта); 

- выполняют упражнения для межполушарного взаимодействия. 
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Развитие 

выносливости 

 

ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

 

Повторное выполнение беговых 

упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из 

разных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами.  

 Общеразвивающ

ие упражнения 

  

 

 

 

 

 

Развитие 

координации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

 Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30  м (с 

сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию 

до 400  м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

 

Повторное выполнение беговых 

упражнений с максимальной скоростью 

Этап знакомства с упражнением:  

- совместное с педагогом построение схемы упражнения по 

визуальному плану с использованием зрительных 

пространственных опор для выполнения движения: 

- изучение движений в разных экспозициях с дополнительным 

словесным сопровождением педагога и одновременным 

выполнением упражнений по подражанию и сопряженной речью; 

- просмотр обучающего видео с сопровождающими 

комментариями педагога. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения с использованием зрительных 

пространственных опор для перестроения; 

- игра с подключением контроля своего состояния. 

Дополнительная коррекционная работа: 

- выполнение упражнений для развития переключаемости 

движений; 

- выполнение упражнения для формирования пространственных 

представлений; 

- выполнение упражнений для согласования движений рук и ног 
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скоростных 

способностей 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

выносливости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

силовых 

способностей 

 

с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у 

стены, из разных исходных положений, 

с поворотами. 

 

Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию 

до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

 

 

Повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий 

(15-20  см); передача набивного мяча 

(1  кг) в максимальном темпе, по кругу, 

из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1-2  кг) одной 

рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди);  

повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; 

(динамическая организация двигательного акта); 

-выполняют упражнения на тренажерах по сенсорной 

интеграции. 
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прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

 

Повторное выполнение многоскоков;  

повторное преодоление препятствий 

(15-20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1-2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе. 

Подвижные 

и 

спортивны

е игры 

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики 

 

 

 

 

 

 

 

На материале 

 

Игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию.  

 

Игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

 

Прыжки, бег, метания и броски; 

. 

Этап знакомства с упражнением:  

- просмотр видео с правильным выполнением упражнения; 

- описание порядка выполнения упражнения по схеме с 

последующей демонстрацией и выполнением его с 

направляющей помощью педагога; 

- одновременное сочетание показа физических упражнений, 

словесного объяснения и выполнения; 

- совместное составление схемы выполнения упражнения, 

составление визуального плана. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнений в соответствии с визуальным планом, с 
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легкой атлетики  

 

 

На материале 

спортивных игр  

 

 

 

 

 

 

 

упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту.  

 

 

 

 

Футбол 

 

Удар по неподвижному и катящемуся 

мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

 

Удар по неподвижному и катящемуся 

мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол 

 

Специальные передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале 

баскетбола. 

 

Стойка баскетболиста; специальные 

передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с 

места двумя руками снизу из-под 

кольца; передача и ловля мяча на месте 

двумя руками от груди в паре с 

учителем; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Пионербол 

 

Броски и ловля мяча в парах через сетку 

двумя руками снизу и сверху; нижняя 

подключением контроля своего состояния; 

- использование системы игровых, сенсорных поощрений 

(например, после выполнения упражнения игра в мяч или игра с 

музыкальной игрушкой и т. д.); 

-использование световых, знаковых, вибрационных сигналов для 

концентрации внимания, информации о начале или прекращении 

движений; 

- выполнение упражнения в сокращенном промежутке времени; 

- игра. 

 Дополнительная коррекционная работа: 

- упражнения для развития коммуникации и взаимодействия;  

- использование игровых моментов и материалов для развития 

пространственной организации (например, выполнение 

упражнения на правой половине зала и т. д.). 
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подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол 

 

Подбрасывание мяча; подача мяча; 

прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

 

Подбрасывание мяча; подача мяча; 

прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

 

Подвижные игры разных народов. 

 

Коррекционно-развивающие игры: 

«Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви 

шишку», «У медведя во бору», 

«Подбеги к своему предмету», «День и 

ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; 

«Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и 

мешочков»; «Кого назвали – тот и 

ловит», «Мяч по кругу», «Не урони 

мяч». 
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Коррекцио

нно-

развивающ

ие 

упражнени

я 

Основные 

положения и 

движения 

головы, 

конечностей и 

туловища, 

выполняемые на 

месте 

Упражнения на 

дыхание 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

коррекцию и 

формирование 

осанки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочетание движений туловища, ног с 

одноименными движениями рук; 

комплексы упражнений без предметов 

на месте и с предметами (г/палка, 

малый мяч, средний мяч, г/мяч, 

набивной мяч, средний обруч, большой 

обруч). 

 

Правильное дыхание в различных И.П. 

сидя, стоя, лежа; глубокое дыхание при 

выполнении упражнений без предметов; 

дыхание по подражанию («понюхать 

цветок», «подуть на кашу», «согреть 

руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 

время ходьбы с произношением звуков 

на выдохе, выполнение вдоха и выдоха 

через нос. 

 

Упражнения у гимнастической стенки 

(различные движения рук, ног, 

скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); 

сохранение правильной осанки при 

выполнении различных движений 

руками; упражнения в движении 

имитирующие ходьбу, бег животных и 

движения работающего человека 

(«ходьба как лисичка», «как медведь», 

похлопывание крыльями как петушок», 

покачивание головой как лошадка», 

«вкручивание лампочки», «забивание 

гвоздя», «срывание яблок», «скатай 

снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных 

Этап знакомства с упражнением:  

- просмотр видео с правильным выполнением упражнения с 

комментариями педагога; 

- изучение отдельных фаз движения с последующим их 

объединением; 

- просмотр движений в разных экспозициях со словесным 

сопровождением педагога и одновременным выполнением 

упражнений по подражанию и сопряженной речью; 

- изучение упражнения по карточкам с рисунками и схемам 

движений, с заданиями, указателями, ориентирами. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнений в соответствии с визуальным планом; 

- выполняют упражнения с использованием системы игровых, 

сенсорных поощрений (например, после выполнения упражнения 

игра в мяч или игра с музыкальной игрушкой и т. д.); 

- концентрируют внимание с помощью световых, знаковых, 

вибрационных сигналов; 

- меняют виды деятельности для концентрации внимания. 

Дополнительная коррекционная работа 

- проговаривают сенсорные свойства инвентаря; 

- проговаривают пространственные термины при выполнении 

упражнений; 

- выполняют упражнения для развития произвольного 

торможения. 
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Упражнения на 

коррекцию и 

профилактику 

плоскостопия 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

развитие общей 

и мелкой 

моторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мячах различного диаметра (сидя на 

мяче с удержанием статической позы с 

опорой с различными движениями рук); 

ходьба с мешочком на голове; 

поднимание на носки и опускание на 

пятки с мешочком на голове; 

упражнения на укрепление мышц 

спины и брюшного пресса путем 

прогиба назад; упражнения для 

укрепления мышц спины путем 

складывания; упражнения для 

укрепления позвоночника путем 

поворота туловища и наклона его в 

стороны; упражнения на укрепление 

мышц тазового пояса, бедер, ног. 

 

Сидя («каток», «серп», «окно», «маляр», 

«мельница», «кораблик», «ходьба», 

«лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и 

одновременно вправо и влево, катание 

мяча ногами; ходьба приставными 

шагами и лицом вперед по канату со 

страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы; ходьба по 

массажной дорожке для стоп. 

 

С сенсорными набивными мячами 

разного диаметра (прокатывание, 

перекатывание партнеру); со средними 

мячами (перекатывание партнеру сидя, 

подбрасывание мяча над собой и ловля, 

броски мяча в стену); с малыми мячами 

(перекладывание из руки в руку, 
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Упражнения на 

развитие 

точности и 

координации 

движений 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

развитие 

двигательных 

умений и 

навыков 

подбрасывание двумя руками, удары 

мяча в стену в квадраты и ловля с 

отскоком от пола двумя; удары мяча об 

пол одной рукой и ловля двумя); 

набивными мячами 1 кг (ходьба с мячом 

в руках, удерживая его на груди и за 

головой по 30 секунд; поднимание мяча 

вперед, вверх, вправо, 

влево). 

 

Построение в шеренгу и в колонну с 

изменением места построения; 

ходьба между различными 

ориентирами; бег по начерченным на 

полу ориентирам (все задания 

выполняются вместе с учителем); 

несколько поворотов подряд по показу, 

ходьба по двум параллельно 

поставленным скамейкам с помощью. 

 

Построения и перестроения: 

выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «Класс стой!» с 

помощью; размыкание в шеренге и в 

колонне; размыкание в шеренге на 

вытянутые руки; повороты направо, 

налево с указанием направления; 

повороты на месте кругом с показом 

направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на 

носках; ходьба в различном темпе: 

медленно, быстро; бег в чередовании с 

ходьбой; ходьба и бег в медленном 
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темпе с сохранением дистанции; бег в 

колонне по одному в равномерном 

темпе; челночный бег 3 × 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с 

высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге 

на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением 

вперед; прыжки в длину с места 

толчком двух ног; прыжки в глубину с 

высоты 50 см; в длину с двух-трех 

шагов, толчком одной с приземлением 

на две через ров; прыжки боком через 

г/скамейку с опорой на руки; прыжки, 

наступая на г/скамейку; прыжки в 

высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача 

предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом 

«из-за головы через плечо»; 

метание малого мяча в горизонтальную 

цель (мишени на г/стенке); метание 

малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча 

перед собой и ловля его; высокое 

подбрасывание большого мяча и ловля 

его после отскока от пола; броски 

большого мяча друг другу в парах 

двумя руками снизу; броски набивного 

мяча весом 1 кг различными способами: 

двумя руками снизу и от груди, из-за 

головы; переноска одновременно 2-3 

предметов различной формы (флажки, 

кегли, палки, мячи и т. д.); передача и 
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переноска предметов на расстояние до 

20 метров (набивных мячей 1 кг, 

г/палок, больших мячей и т. д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с 

предметом (флажок, г/мяч, г/палка); 

ходьба по г/скамейке с различными 

положениями рук; ходьба по г/скамейке 

с опусканием на одно колено; ходьба по 

г/скамейке с перешагиванием через 

предметы высотой 15-20 см; поворот 

кругом переступанием на г/скамейке; 

расхождение вдвоем при встрече на 

г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на 

полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: 

ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; 

лазанье по г/стенке одновременным 

способом, не пропуская реек, с 

поддержкой; передвижение по г/стенки 

в сторону; подлезание и перелезание 

под препятствия разной высоты (мягкие 

модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, 

стойки и т. д.); подлезание под 

препятствием с предметом в руках; 

пролезание в модуль-тоннель; 

перешагивание через предметы: кубики, 

кегли, набивные мячи, большие мячи; 

вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; 

полоса препятствий из 5-6 заданий в 

подлезании, перелезании и равновесии. 



 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Разделы и темы Количество часов 

I. Знания об адаптивной физической культуре 

1 Физическая культура как система занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека 

1 

2 Из истории физической культуры 1 

3 Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие.  

Контрольный тест №1 

1 

II. Способы физкультурной деятельности 

4 Самостоятельные занятия 1 

5 Самостоятельные игры и развлечения 1 

6 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Контрольный тест №2 

1 

III. Физическое совершенствование 

7 Гимнастика с основами акробатики 14 

8 Легкая атлетика 18 

9 Подвижные и спортивные игры 18 

10 ГТО. Контрольный тест №3 12 

  68 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  3 КЛАСС 

                                                                    

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Адаптивная физическая культура» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) разработана для: 

 

- обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) вариант 7.2 

 

- обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.2 

 

- обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) вариант 8.1 8.2 

 

Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая культура» разработана в 

соответствии с: 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598) 

 

- Федеральная адаптированная   образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023) 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы: 

 

Освоение учебного предмета «Адаптивная физическая культура» направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся с ОВЗ, достижение положительной динамики в 

развитии физических способностей, повышение функциональных возможностей систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой 

и спортом. 

Цель реализации программы по предмету «Адаптивная физическая культура» –

 обеспечение овладения обучающимися с ОВЗ необходимым уровнем подготовки в 

области физической культуры, совершенствование двигательной деятельности 

обучающихся, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

содействие социальной адаптации обучающихся. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной программы по 

физическому воспитанию предусматривает решение как общих, так и специфических 

(коррекционных, компенсаторных, профилактических) задач. 

Общие задачи физического воспитания обучающихся с ОВЗ: 

укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

развитие двигательной активности обучающихся; 

достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств; 
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обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков и 

умений; 

формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом; 

формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 

приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей; 

формирование умения применять средства физической культуры для организации 

учебной и досуговой деятельности; 

воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои 

поступки, любознательности, активности и самостоятельности; 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; 

развитие творческих способностей. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические) 

физического воспитания обучающихся с ОВЗ: 

коррекция нарушений формирования основных движений – ходьбы, бега, плавания, 

прыжков, перелезания, метания и др.; 

коррекция и развитие координационных способностей – согласованности движений 

отдельных мышц при выполнении физических упражнений, ориентировки в пространстве, 

дифференцировки усилий, быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, 

ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной 

координации; 

развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, пластичности, гибкости и 

пр.; 

профилактика и коррекция соматических нарушений – дыхательной и сердечно-

сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний, травматизма, микротравм; 

коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых 

сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; 

дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т. д.; 

коррекция психических нарушений в процессе деятельности – зрительно-предметного и 

зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т. д.; 

воспитание произвольной регуляции поведения, возможности следовать правилам; 
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развитие потребности в общении и объединении со сверстниками, коммуникативного 

поведения; 

преодоление личностной незрелости подростков с ОВЗ, воспитание воли, 

целеустремленности, способности к преодолению трудностей, самоконтроля, 

самоутверждения, самоопределения; 

обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и спортом; 

профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление установок на 

аддиктивные формы поведения, ориентаций на применение силы. 

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся с ОВЗ 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ОВЗ возможность 

реализовать свой индивидуальный потенциал с учетом особых образовательных 

потребностей. 

Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется на 

общедидактических и специальных принципах, обусловленных особенностями 

психофизического развития обучающихся с ОВЗ. 

Реализация программы предполагает следующие принципы и подходы: 

программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы; 

использование специальных методов, приемов и средств обучения; 

информационная компетентность участников образовательного процесса в 

образовательной организации; 

вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов действий для 

решения поставленных задач; 

комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса;  

включение в решение задач программы всех субъектов образовательного процесса. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ в части 

занятий адаптивной физической культурой предполагает: 

• включение в содержание образования коррекционно-развивающей работы, 

предусматривающей коррекцию и развитие точности, ловкости и скоординированности 

движений; упражнений, способствующих налаживанию межполушарных связей и 

отработке быстроты двигательных реакций; 

• создание условий для формирования саморегуляции деятельности и поведения; 



 701 

• организацию образовательного процесса путем индивидуализации содержания, 

методов и средств в соответствии с состоянием здоровья обучающегося с ОВЗ; 

• дифференцированный подход к процессу и результатам занятий с учетом 

психофизических возможностей обучающихся; 

• формирование интереса к занятиям физической культурой и спортом, 

представлений и навыков здорового образа жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с  ОВЗ определяются спецификой 

функционирования их центральной нервной системы, которая выражается в 

недостаточности моторной скоординированности сложных двигательных актов, 

сниженной скорости двигательных реакций, недостаточной ловкости при выполнении 

упражнений, а также в особенностях психического развития и речи, приводящих к 

трудностям саморегуляции и понимания сложных семантических конструкций. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На уровне начального общего образования учебная дисциплина «Адаптивная физическая 

культура» относится к предметной области «Физическая культура». 

Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» на уровне начального общего образования, составляет 68 часов, 2 часа в 

неделю. 
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Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

соблюдении школьных правил (выполнять на уроке команды учителя); 

старательности, стремлении быть успешным в физических упражнениях; 

подчинении дисциплинарным требованиям на уроках АФК; 

адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

бережном отношении к школьному имуществу, используемому на уроках. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире проявляется в: 

выборе одежды в соответствии с погодными условиями (например, при занятиях на 

улице); 

вовлеченности в спортивные события (в масштабах школы). 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни), 

проявляется в: 

попытках содержать в порядке спортивную форму (аккуратно складывать, просить 

взрослых выстирать); 

стремлении к доступному физическому совершенствованию (позитивное отношение к 

урокам АФК, занятиям спортом, физическим упражнениям); 

ориентации на здоровый образ жизни: знания о причинах болезней и их профилактике, 

вербально и поведенчески негативное отношение к вредным привычкам; 

различении потенциально опасных ситуаций и прогнозировании их последствий (залезать 

на спортивные снаряды без достаточной подготовки и пр.). 

Сформированность самосознания, в том числе адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, проявляется в: 

осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в 

деятельности); 

осознании своего состояния (заболел бок от бега, закружилась голова и пр.); 

осознании затруднений (не получается определенное упражнение); 

разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

способности осознавать факторы и ситуации, ухудшающие физические и 

психологические возможности; 
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возможности анализировать причины успехов и неудач. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

умении транслировать правила подвижной игры, давать команды при работе в подгруппах 

и пр. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре и в малой группе 

(например, в эстафете); 

возможности контролировать импульсивные желания; 

корректном реагировании на чужие оплошности и затруднения; 

умении проявлять терпение. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

умении не употреблять обидные слова по отношению к другим людям; 

проявлении сочувствия к затруднениям и неприятностям других людей. 

Метапредметные результаты 

Освоение программы по адаптивной физической культуре на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

понимании групповой инструкции к задаче, поставленной учителем; 

попытках сравнения и обобщения (например, эти упражнения на ловкость, а эти – на 

скорость); 

умении вербализовать наглядно наблюдаемую причинно-следственную связь. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

способности соотносить полученный результат с образцом и замечать несоответствия под 

руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 
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овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о помощи в 

преодолении затруднения, объяснением; 

овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в преодолении 

затруднения; 

овладении умением работать в паре (помогать партнеру); 

овладении умением работать в подгруппе (понимать, что победа в спорте зависит от 

согласованных действий и взаимопомощи); 

овладении умением адекватно воспринимать критику. 
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Предметные результаты 

 

Модуль / 

тематический 

блок 

Разделы  

Предметные результаты 

 

  

Знания 

об адаптивной 

физической 

культуре  

 

Физическая культура как система 

занятий физическими 

упражнениями по укреплению 

здоровья человека 

 

С помощью направляющих вопросов, с использованием 

вспомогательного материала (карточек, плана и т. д.): 

- объясняет понятия «физическая культура», «адаптивная 

физическая культура», «режим дня»; 

- объясняет в простых формулировках назначение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков АФК, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

- называет основные способы и особенности движений и 

передвижений человека; 

- называет и применяет простые термины из разучиваемых 

упражнений, объясняет их функциональный смысл и 

направленность воздействия на организм; 

- называет основы личной гигиены; 

- называет основные причины травматизма на занятиях физической 

культурой и правила их предупреждения. 

 Способы физкультурной 

деятельности  

Самостоятельные занятия. 

Самостоятельные игры и 

развлечения.  

- выполняет комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств;  

- участвует в оздоровительных занятиях в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки); 

- может организовать и провести подвижную игру (на спортивных 

площадках и в спортивных залах); 

- соблюдает правила игры. 
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Гимнастика 

с элементами 

акробатики  

 

Организующие команды и приемы - Выполняет упражнения с опорой на визуальный план и с 

использованием зрительных пространственных ориентиров; 

- выполняет простые перестроения в шеренге; 

- двигается под музыку, старается соблюдать ритмический 

рисунок; 

- удерживает статическую позу в течение 10 секунд; 

- знает простые пространственные термины. 

 Акробатические упражнения 

Акробатические комбинации 

 

 

 Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине  

 

Гимнастическая комбинация  

Гимнастические упражнения 

прикладного характера  

Общеразвивающие упражнения  

 

-Начинает выполнение упражнения по звуковому сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением 

педагога и одновременным выполнением по подражанию, с 

визуальной опорой (карточки, схемы и т. д.); 

- включает в работу нужные группы мышц (обязательный контроль 

со стороны педагога в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

-показывает на схеме части тела в соответствии с упражнением и 

соотносит схему со своим телом; 

- знает назначение спортивного инвентаря, проговаривает это; 

- умеет работать с тренажерами; 

- проговаривает признаки инвентаря (круглый, мягкий, большой и 

т. д.); 

- выполняет упражнения для  

развития мелкой моторики (динамическая и статическая 

организация двигательного акта). 
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Легкая 

атлетика 

Ходьба 

Беговые упражнения 

  

Прыжковые упражнения 

  

Броски 

  

Метание 

 

Развитие скоростных способностей 

 

Развитие выносливости 

 

- Выполняет упражнение с опорой на визуальный план и с 

использованием зрительных пространственных ориентиров; 

- строится в шеренгу с контролирующей помощью педагога; 

- передвигается по залу в заданной технике бега или ходьбы; 

- удерживает правильную осанку при ходьбе и беге; 

- удерживает позу при выполнении упражнений на развитие 

статической координации до 10 секунд; 

- по инструкции выполняет упражнение со сменой темпа 

выполнения. 

 

 Общеразвивающие упражнения 

Развитие координации 

 

Развитие скоростных способностей  

 

Развитие выносливости 

 

Развитие силовых способностей 

 

-Начинает выполнение упражнения по звуковому сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением 

педагога и одновременным выполнением по подражанию, с 

визуальной опорой (карточки, схемы и т. д.); 

- сохраняет объем движения при многократном выполнении 

упражнения с контролирующей помощью педагога (словесная 

фиксация внимания); 

- включает в работу нужные группы мышц (обязательный контроль 

со стороны педагога в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

- показывает на схеме части тела в соответствии с упражнением и 

соотносит схему со своим телом; 

- знает назначение спортивного инвентаря; 

- умеет работать с тренажерами; 

- проговаривает признаки инвентаря (круглый, мягкий, большой и 

т. д.); 

- выполняет упражнения для развития мелкой моторики 
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(динамическая и статическая организация двигательного акта). 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

На материале гимнастики с 

основами акробатики  

 

 

На материале легкой атлетики  

 

 

На материале спортивных игр 

 

- Выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением 

педагога и одновременным выполнением по подражанию, с 

визуальной опорой (карточки, схемы и т. д.); 

- воспроизводит имитационные движения; 

- включает в работу нужные группы мышц (обязательный контроль 

со стороны педагога в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

  

- знает назначение спортивного инвентаря, проговаривает его; 

- включается в игровую деятельность, с помощью педагога 

проговаривает правила игр;  

- взаимодействует со сверстниками в игровой деятельности. 

Коррекционно-

развивающие 

упражнения 

Основные положения и движения 

головы, конечностей и туловища, 

выполняемые на месте 

 

Упражнения на дыхание 

 

Упражнения на коррекцию и 

формирование правильной осанки 

 

Упражнения на коррекцию и 

профилактику плоскостопия 

 

Упражнения на развитие общей и 

мелкой моторики 

 

Упражнения на развитие точности и 

координации движений 

 

Упражнения на развитие 

двигательных умений и навыков 

- Начинает выполнение упражнения по звуковому сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением 

педагога и одновременным выполнением упражнений по 

подражанию, с визуальной опорой (карточки, схемы и т. д.); 

- выполняет серию упражнений с использованием визуального 

плана; 

- включает в работу нужные группы мышц (обязательный контроль 

со стороны педагога в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

- показывает на схеме части тела в соответствии с упражнением и 

соотносит схему со своим телом; 

- удерживает позу при выполнении упражнений на развитие 

статической координации до 10 секунд; 

- выполняет на память серию из 3 упражнений; 

- выполняет упражнения под заданный ритм (отстукивает педагог 

или используется метроном). 



 709 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль / 

тематическ

ий блок 

Разделы Содержание программы Основные виды деятельности  

    

   - Просматривают видеоматериал по теоретическим вопросам 

адаптивной физической культуры; 

- слушают рассказ педагога; 

- выполняют задания на поиск ошибок в теоретическом 

материале; 

- находят элементарную заданную информацию в сети Интернет; 

- с помощью педагога выполняют практические занятия с 

заданными параметрами (составляют режим дня, подбирают 

материал по теме и т. д.); 

- участвуют в групповой работе по поиску информации или 

выполнению задания; 

- участвуют в проектной деятельности на доступном уровне. 

Знания об 

адаптивной 

физической 

культуре  

 

Физическая 

культура как 

система занятий 

физическими 

упражнениями 

по укреплению 

здоровья 

человека 

 

 

 

 

 

 

Адаптивная физическая культура как 

система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба 

на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения 

человека.  

Правила предупреждения травматизма 

во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические 

- Просматривают видеоматериал по теоретическим вопросам 

адаптивной физической культуры; 

- следят за рассказом педагога с опорой на визуальный план (с 

использованием системы игровых, сенсорных поощрений); 

- слушают рассказ педагога; 

- отвечают на вопросы по прослушанному материалу с опорой на 

визуальный план (с использованием системы игровых, сенсорных 

поощрений); 

- с помощью педагога выполняют практические занятия с 

заданными параметрами (составляют режим дня, подбирают 

материал по теме и т. д.); 

- участвуют в групповой работе по поиску информации или 

выполнению задания; 

- участвуют в проектной деятельности на доступном уровне. 
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Из истории 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

Физические 

упражнения 

 

 

Физическая 

подготовка и ее 

связь с 

развитием 

основных 

физических 

способностей 

упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических 

способностей, основы спортивной 

техники изучаемых упражнений. 

Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических 

способностей. Характеристика 

основных физических способностей: 

силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

 

История развития физической культуры 

и первых соревнований. Особенности 

физической культуры разных народов. 

Ее связь с природными, 

географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью.  

 

Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие 

физических качеств. 

 

Характеристика основных физических 

способностей: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных 

сокращений.  

 

 Способы 

физкультурной 

деятельности  

Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для 

- Выполняют комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств под контролем педагога, с 
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Самостоятельны

е занятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельны

е игры и 

развлечения 

формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и 

массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

 

Выполнение комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

 

Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

 

Участвуют в подвижных играх (на 

спортивных площадках и в спортивных 

залах). Соблюдение правил игр. 

подключением контроля своего состояния;  

- участвуют в оздоровительных занятиях в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки); 

- играют с соблюдением правил.  

Гимнастик

а с 

элементами 

акробатики  

 

Организующие 

команды и 

приемы  

 

 

Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд.  

 

 

Этап знакомства с упражнением:  

- выполняют упражнения по визуальному плану с 

использованием зрительных пространственных опор для 

построения схемы перестроения. 

Этап закрепления: 
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Простейшие виды построений. 

Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение простейших 

строевых команд с одновременным 

показом учителем. 

 

 

- выполняют упражнения по визуальному плану с активизацией 

внимания с подключением контроля своего состояния. 

Дополнительная коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для развития переключаемости 

движений; 

- выполняют упражнения для формирования пространственных 

представлений;  

- выполняют движение под заданный ритм, музыку. 

 Акробатические 

упражнения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акробатические 

комбинации 

  

 

 

Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример: 1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение 

лежа на животе, прыжок с опорой на 

руки в упор присев; 2) кувырок вперед 

в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад 

до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед.  
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 Упражнения на 

низкой 

гимнастической 

перекладине  

 

 

 

Гимнастическая 

комбинация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера  

 

 Висы, перемахи.  

 

 

 

 

 

Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в 

вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперед 

ноги.  

 

Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла.  

 

Опорный прыжок: имитационные 

упражнения, подводящие упражнения к 

прыжкам с разбега через 

гимнастический козел (с повышенной 

организацией техники безопасности). 

 

 

 

Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Ходьба, бег, метания. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Этап знакомства с упражнением:  

- просмотр видео с правильным выполнением упражнения с 

комментариями педагога; 

- изучение схемы упражнения с последующим наблюдением за 

выполнением и самостоятельное выполнение с направляющей 

помощью педагога. 

Этап закрепления: 

- игры с нестандартным спортивным инвентарем: разные мячи по 

цвету, форме, величине, весу;- использование системы игровых, 

сенсорных поощрений; 

- выполнение упражнений под музыку. 

Дополнительная коррекционная работа: 

- упражнения по подбору одинакового инвентаря или инвентаря, 

имеющего один общий признак (например, собрать только 

красные мячи, или только мягкие); 

- упражнения для развития мелкой моторики (динамическая и 

статическая организация двигательного акта); 

- выполняют упражнения в различном темпе; 

- выполняют упражнения для межполушарного взаимодействия. 
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Общеразвивающ

ие упражнения  

 

 

Развитие 

гибкости  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения без предметов (для 

различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, 

обручи, малые и большие мячи). 

Широкие стойки на ногах; ходьба с 

включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости.  

Широкие стойки на ногах; ходьба 

широким шагом, выпадами, в приседе, с 

махом ногой; наклоны; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; 

махи правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при 

передвижениях; индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 
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Развитие 

координации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижения с резко 

изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища 

(в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через 

горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с 

одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп;  

передвижение шагом, бегом, прыжками 

в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу.  

Преодоление простых препятствий; 

ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну; 

воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, 
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Формирование 

осанки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Развитие 

силовых 

способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лежа, 

сидя); перебрасывание малого мяча из 

одной руки в другую; упражнения на 

переключение внимания; упражнения 

на расслабление отдельных мышечных 

групп, передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Ходьба на носках, с предметами на 

голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного 

корсета.  

Ходьба на носках, с предметами на 

голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 
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Динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1  кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе 

(по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на 

коленях и в упоре присев); перелезание 

и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимания лежа с опорой 

на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в 

руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх вперед 

толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска 

партнера в парах. 

Упражнения в поднимании и переноске 

грузов:  

подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, 

умение нести, точно и мягко опускать 

предмет (предметы: мячи, 

гимнастические палки, обручи, 



 718 

скамейки, маты, гимнастический 

«козел», «конь» и т. д.). 

Легкая 

атлетика 

Ходьба 

 

 

 

 

 

Беговые 

упражнения 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые 

упражнения 

 

Броски 

 

Метание 

 

Ходьба: парами, по кругу парами; в 

умеренном темпе в колонне по одному в 

обход зала за учителем. Ходьба с 

сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом. 

 

Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим 

ускорением. 

Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра, с изменением 

направления движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим 

ускорением. 

 

На одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание.  

 

Большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами. 

 

 

 

 

 

Малого мяча в вертикальную цель и на 

Этап знакомства с упражнением:  

- совместное с педагогом построение схемы упражнения по 

визуальному плану с использованием зрительных 

пространственных опор для выполнения движения; 

- выполнение упражнения в соответствии со схемой с контролем 

своего состояния. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения по зрительным пространственным 

опорам в соответствии со схемой упражнения с активизацией 

внимания и с использованием сенсорных поощрений после 

выполнения упражнения. Дополнительная коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для развития переключаемости 

движений; 

- выполняют упражнения для формирования пространственных 

представлений; 

- выполняют упражнения для согласования движений рук и ног 

(динамическая организация двигательного акта); 

- выполняют упражнения для межполушарного взаимодействия. 
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Развитие 

быстроты 

 

Развитие 

выносливости 

 

дальность. 

 

Малого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель и на дальность. 

 

Бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

 

Повторное выполнение беговых 

упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из 

разных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами.  

 Общеразвивающ

ие упражнения 

  

 

 

 

 

 

Развитие 

координации 

 

 

 

 Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30  м (с 

сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию 

до 400  м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных 

Этап знакомства с упражнением:  

- совместное с педагогом построение схемы упражнения по 

визуальному плану с использованием зрительных 

пространственных опор для выполнения движения: 

- изучение движений в разных экспозициях с дополнительным 

словесным сопровождением педагога и одновременным 

выполнением упражнений по подражанию и сопряженной речью; 

- просмотр обучающего видео с сопровождающими 

комментариями педагога. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения с использованием зрительных 

пространственных опор для перестроения; 

- игра с подключением контроля своего состояния. 
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Развитие 

скоростных 

способностей 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

выносливости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

силовых 

способностей 

 

положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

 

Повторное выполнение беговых 

упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у 

стены, из разных исходных положений, 

с поворотами. 

 

Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию 

до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

 

 

Повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий 

(15-20  см); передача набивного мяча 

(1  кг) в максимальном темпе, по кругу, 

из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1-2  кг) одной 

рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди);  

повторное выполнение беговых 

Дополнительная коррекционная работа: 

- выполнение упражнений для развития переключаемости 

движений; 

- выполнение упражнения для формирования пространственных 

представлений; 

- выполнение упражнений для согласования движений рук и ног 

(динамическая организация двигательного акта); 

-выполняют упражнения на тренажерах по сенсорной 

интеграции. 
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нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

 

Повторное выполнение многоскоков;  

повторное преодоление препятствий 

(15-20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1-2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе. 
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Подвижные 

и 

спортивны

е игры 

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики 

 

 

 

 

 

 

 

На материале 

легкой атлетики  

 

 

На материале 

спортивных игр  

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию.  

 

Игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

 

Прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту.  

 

 

 

 

Футбол 

 

Удар по неподвижному и катящемуся 

мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

 

Удар по неподвижному и катящемуся 

мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол 

 

Специальные передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале 

баскетбола. 

 

. 

Этап знакомства с упражнением:  

- просмотр видео с правильным выполнением упражнения; 

- описание порядка выполнения упражнения по схеме с 

последующей демонстрацией и выполнением его с 

направляющей помощью педагога; 

- одновременное сочетание показа физических упражнений, 

словесного объяснения и выполнения; 

- совместное составление схемы выполнения упражнения, 

составление визуального плана. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнений в соответствии с визуальным планом, с 

подключением контроля своего состояния; 

- использование системы игровых, сенсорных поощрений 

(например, после выполнения упражнения игра в мяч или игра с 

музыкальной игрушкой и т. д.); 

-использование световых, знаковых, вибрационных сигналов для 

концентрации внимания, информации о начале или прекращении 

движений; 

- выполнение упражнения в сокращенном промежутке времени; 

- игра. 

 Дополнительная коррекционная работа: 

- упражнения для развития коммуникации и взаимодействия;  

- использование игровых моментов и материалов для развития 

пространственной организации (например, выполнение 

упражнения на правой половине зала и т. д.). 
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Стойка баскетболиста; специальные 

передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с 

места двумя руками снизу из-под 

кольца; передача и ловля мяча на месте 

двумя руками от груди в паре с 

учителем; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Пионербол 

 

Броски и ловля мяча в парах через сетку 

двумя руками снизу и сверху; нижняя 

подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол 

 

Подбрасывание мяча; подача мяча; 

прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

 

Подбрасывание мяча; подача мяча; 

прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

 

Подвижные игры разных народов. 

 

Коррекционно-развивающие игры: 

«Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви 

шишку», «У медведя во бору», 

«Подбеги к своему предмету», «День и 

ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; 

«Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и 
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мешочков»; «Кого назвали – тот и 

ловит», «Мяч по кругу», «Не урони 

мяч». 

Коррекцио

нно-

развивающ

ие 

упражнени

я 

Основные 

положения и 

движения 

головы, 

конечностей и 

туловища, 

выполняемые на 

месте 

Упражнения на 

дыхание 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

коррекцию и 

формирование 

осанки 

 

 

 

 

 

Сочетание движений туловища, ног с 

одноименными движениями рук; 

комплексы упражнений без предметов 

на месте и с предметами (г/палка, 

малый мяч, средний мяч, г/мяч, 

набивной мяч, средний обруч, большой 

обруч). 

 

Правильное дыхание в различных И.П. 

сидя, стоя, лежа; глубокое дыхание при 

выполнении упражнений без предметов; 

дыхание по подражанию («понюхать 

цветок», «подуть на кашу», «согреть 

руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 

время ходьбы с произношением звуков 

на выдохе, выполнение вдоха и выдоха 

через нос. 

 

Упражнения у гимнастической стенки 

(различные движения рук, ног, 

скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); 

сохранение правильной осанки при 

выполнении различных движений 

руками; упражнения в движении 

имитирующие ходьбу, бег животных и 

Этап знакомства с упражнением:  

- просмотр видео с правильным выполнением упражнения с 

комментариями педагога; 

- изучение отдельных фаз движения с последующим их 

объединением; 

- просмотр движений в разных экспозициях со словесным 

сопровождением педагога и одновременным выполнением 

упражнений по подражанию и сопряженной речью; 

- изучение упражнения по карточкам с рисунками и схемам 

движений, с заданиями, указателями, ориентирами. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнений в соответствии с визуальным планом; 

- выполняют упражнения с использованием системы игровых, 

сенсорных поощрений (например, после выполнения упражнения 

игра в мяч или игра с музыкальной игрушкой и т. д.); 

- концентрируют внимание с помощью световых, знаковых, 

вибрационных сигналов; 

- меняют виды деятельности для концентрации внимания. 

Дополнительная коррекционная работа 

- проговаривают сенсорные свойства инвентаря; 

- проговаривают пространственные термины при выполнении 

упражнений; 

- выполняют упражнения для развития произвольного 

торможения. 
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Упражнения на 

коррекцию и 

профилактику 

плоскостопия 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

развитие общей 

и мелкой 

моторики 

 

движения работающего человека 

(«ходьба как лисичка», «как медведь», 

похлопывание крыльями как петушок», 

покачивание головой как лошадка», 

«вкручивание лампочки», «забивание 

гвоздя», «срывание яблок», «скатай 

снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных 

мячах различного диаметра (сидя на 

мяче с удержанием статической позы с 

опорой с различными движениями рук); 

ходьба с мешочком на голове; 

поднимание на носки и опускание на 

пятки с мешочком на голове; 

упражнения на укрепление мышц 

спины и брюшного пресса путем 

прогиба назад; упражнения для 

укрепления мышц спины путем 

складывания; упражнения для 

укрепления позвоночника путем 

поворота туловища и наклона его в 

стороны; упражнения на укрепление 

мышц тазового пояса, бедер, ног. 

 

Сидя («каток», «серп», «окно», «маляр», 

«мельница», «кораблик», «ходьба», 

«лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и 

одновременно вправо и влево, катание 

мяча ногами; ходьба приставными 

шагами и лицом вперед по канату со 

страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы; ходьба по 

массажной дорожке для стоп. 
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Упражнения на 

развитие 

точности и 

координации 

движений 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

развитие 

двигательных 

умений и 

навыков 

 

С сенсорными набивными мячами 

разного диаметра (прокатывание, 

перекатывание партнеру); со средними 

мячами (перекатывание партнеру сидя, 

подбрасывание мяча над собой и ловля, 

броски мяча в стену); с малыми мячами 

(перекладывание из руки в руку, 

подбрасывание двумя руками, удары 

мяча в стену в квадраты и ловля с 

отскоком от пола двумя; удары мяча об 

пол одной рукой и ловля двумя); 

набивными мячами 1 кг (ходьба с мячом 

в руках, удерживая его на груди и за 

головой по 30 секунд; поднимание мяча 

вперед, вверх, вправо, 

влево). 

 

Построение в шеренгу и в колонну с 

изменением места построения; 

ходьба между различными 

ориентирами; бег по начерченным на 

полу ориентирам (все задания 

выполняются вместе с учителем); 

несколько поворотов подряд по показу, 

ходьба по двум параллельно 

поставленным скамейкам с помощью. 

 

Построения и перестроения: 

выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «Класс стой!» с 

помощью; размыкание в шеренге и в 

колонне; размыкание в шеренге на 
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вытянутые руки; повороты направо, 

налево с указанием направления; 

повороты на месте кругом с показом 

направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на 

носках; ходьба в различном темпе: 

медленно, быстро; бег в чередовании с 

ходьбой; ходьба и бег в медленном 

темпе с сохранением дистанции; бег в 

колонне по одному в равномерном 

темпе; челночный бег 3 × 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с 

высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге 

на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением 

вперед; прыжки в длину с места 

толчком двух ног; прыжки в глубину с 

высоты 50 см; в длину с двух-трех 

шагов, толчком одной с приземлением 

на две через ров; прыжки боком через 

г/скамейку с опорой на руки; прыжки, 

наступая на г/скамейку; прыжки в 

высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача 

предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом 

«из-за головы через плечо»; 

метание малого мяча в горизонтальную 

цель (мишени на г/стенке); метание 

малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча 

перед собой и ловля его; высокое 

подбрасывание большого мяча и ловля 
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его после отскока от пола; броски 

большого мяча друг другу в парах 

двумя руками снизу; броски набивного 

мяча весом 1 кг различными способами: 

двумя руками снизу и от груди, из-за 

головы; переноска одновременно 2-3 

предметов различной формы (флажки, 

кегли, палки, мячи и т. д.); передача и 

переноска предметов на расстояние до 

20 метров (набивных мячей 1 кг, 

г/палок, больших мячей и т. д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с 

предметом (флажок, г/мяч, г/палка); 

ходьба по г/скамейке с различными 

положениями рук; ходьба по г/скамейке 

с опусканием на одно колено; ходьба по 

г/скамейке с перешагиванием через 

предметы высотой 15-20 см; поворот 

кругом переступанием на г/скамейке; 

расхождение вдвоем при встрече на 

г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на 

полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: 

ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; 

лазанье по г/стенке одновременным 

способом, не пропуская реек, с 

поддержкой; передвижение по г/стенки 

в сторону; подлезание и перелезание 

под препятствия разной высоты (мягкие 

модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, 

стойки и т. д.); подлезание под 

препятствием с предметом в руках; 

пролезание в модуль-тоннель; 
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перешагивание через предметы: кубики, 

кегли, набивные мячи, большие мячи; 

вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; 

полоса препятствий из 5-6 заданий в 

подлезании, перелезании и равновесии. 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Разделы и темы Количество часов 

I. Знания об адаптивной физической культуре 

1 Физическая культура как система занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека 

1 

2 Из истории физической культуры 1 

3 Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие.  

Контрольный тест №1 

1 

II. Способы физкультурной деятельности 

4 Самостоятельные занятия 1 

5 Самостоятельные игры и развлечения 1 

6 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Контрольный тест №2 

1 

III. Физическое совершенствование 

7 Гимнастика с основами акробатики 14 

8 Легкая атлетика 18 

9 Подвижные и спортивные игры 18 

10 ГТО. Контрольный тест №3 12 

  68 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 4 КЛАСС 

                                                                    

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Адаптивная физическая культура» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) разработана для: 

 

- обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) вариант 7.2 

 

- обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) вариант 5.1. 5.2 

 

- обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) вариант 8.1.8.2 

 

Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая культура» разработана в 

соответствии с: 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г №1598) 

 

- Федеральная адаптированная   образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 года № 1023) 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы: 

 

Освоение учебного предмета «Адаптивная физическая культура» направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся с ОВЗ, достижение положительной динамики в 

развитии физических способностей, повышение функциональных возможностей систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой 

и спортом. 

Цель реализации программы по предмету «Адаптивная физическая культура» –

 обеспечение овладения обучающимися с ОВЗ необходимым уровнем подготовки в 

области физической культуры, совершенствование двигательной деятельности 

обучающихся, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

содействие социальной адаптации обучающихся. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной программы по 

физическому воспитанию предусматривает решение как общих, так и специфических 

(коррекционных, компенсаторных, профилактических) задач. 

Общие задачи физического воспитания обучающихся с ОВЗ: 

укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

развитие двигательной активности обучающихся; 
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достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств; 

обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков и 

умений; 

формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом; 

формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 

приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей; 

формирование умения применять средства физической культуры для организации 

учебной и досуговой деятельности; 

воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои 

поступки, любознательности, активности и самостоятельности; 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; 

развитие творческих способностей. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические) 

физического воспитания обучающихся с ОВЗ: 

коррекция нарушений формирования основных движений – ходьбы, бега, плавания, 

прыжков, перелезания, метания и др.; 

коррекция и развитие координационных способностей – согласованности движений 

отдельных мышц при выполнении физических упражнений, ориентировки в пространстве, 

дифференцировки усилий, быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, 

ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной 

координации; 

развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, пластичности, гибкости и 

пр.; 

профилактика и коррекция соматических нарушений – дыхательной и сердечно-

сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний, травматизма, микротравм; 

коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых 

сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; 

дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т. д.; 

коррекция психических нарушений в процессе деятельности – зрительно-предметного и 

зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т. д.; 

воспитание произвольной регуляции поведения, возможности следовать правилам; 
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развитие потребности в общении и объединении со сверстниками, коммуникативного 

поведения; 

преодоление личностной незрелости подростков с ОВЗ, воспитание воли, 

целеустремленности, способности к преодолению трудностей, самоконтроля, 

самоутверждения, самоопределения; 

обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и спортом; 

профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление установок на 

аддиктивные формы поведения, ориентаций на применение силы. 

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся с ОВЗ 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ОВЗ возможность 

реализовать свой индивидуальный потенциал с учетом особых образовательных 

потребностей. 

Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется на 

общедидактических и специальных принципах, обусловленных особенностями 

психофизического развития обучающихся с ОВЗ. 

Реализация программы предполагает следующие принципы и подходы: 

программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы; 

использование специальных методов, приемов и средств обучения; 

информационная компетентность участников образовательного процесса в 

образовательной организации; 

вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов действий для 

решения поставленных задач; 

комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса;  

включение в решение задач программы всех субъектов образовательного процесса. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ в части 

занятий адаптивной физической культурой предполагает: 

• включение в содержание образования коррекционно-развивающей работы, 

предусматривающей коррекцию и развитие точности, ловкости и скоординированности 

движений; упражнений, способствующих налаживанию межполушарных связей и 

отработке быстроты двигательных реакций; 

• создание условий для формирования саморегуляции деятельности и поведения; 
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• организацию образовательного процесса путем индивидуализации содержания, 

методов и средств в соответствии с состоянием здоровья обучающегося с ОВЗ; 

• дифференцированный подход к процессу и результатам занятий с учетом 

психофизических возможностей обучающихся; 

• формирование интереса к занятиям физической культурой и спортом, 

представлений и навыков здорового образа жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с  ОВЗ определяются спецификой 

функционирования их центральной нервной системы, которая выражается в 

недостаточности моторной скоординированности сложных двигательных актов, 

сниженной скорости двигательных реакций, недостаточной ловкости при выполнении 

упражнений, а также в особенностях психического развития и речи, приводящих к 

трудностям саморегуляции и понимания сложных семантических конструкций. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На уровне начального общего образования учебная дисциплина «Адаптивная физическая 

культура» относится к предметной области «Физическая культура». 

Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» на уровне начального общего образования, составляет 68 часов, 2 часа в 

неделю. 
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Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

соблюдении школьных правил (выполнять на уроке команды учителя); 

старательности, стремлении быть успешным в физических упражнениях; 

подчинении дисциплинарным требованиям на уроках АФК; 

адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

бережном отношении к школьному имуществу, используемому на уроках. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире проявляется в: 

выборе одежды в соответствии с погодными условиями (например, при занятиях на 

улице); 

вовлеченности в спортивные события (в масштабах школы). 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни), 

проявляется в: 

попытках содержать в порядке спортивную форму (аккуратно складывать, просить 

взрослых выстирать); 

стремлении к доступному физическому совершенствованию (позитивное отношение к 

урокам АФК, занятиям спортом, физическим упражнениям); 

ориентации на здоровый образ жизни: знания о причинах болезней и их профилактике, 

вербально и поведенчески негативное отношение к вредным привычкам; 

различении потенциально опасных ситуаций и прогнозировании их последствий (залезать 

на спортивные снаряды без достаточной подготовки и пр.). 

Сформированность самосознания, в том числе адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, проявляется в: 

осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в 

деятельности); 

осознании своего состояния (заболел бок от бега, закружилась голова и пр.); 

осознании затруднений (не получается определенное упражнение); 

разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

способности осознавать факторы и ситуации, ухудшающие физические и 

психологические возможности; 
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возможности анализировать причины успехов и неудач. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

умении транслировать правила подвижной игры, давать команды при работе в подгруппах 

и пр. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре и в малой группе 

(например, в эстафете); 

возможности контролировать импульсивные желания; 

корректном реагировании на чужие оплошности и затруднения; 

умении проявлять терпение. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

умении не употреблять обидные слова по отношению к другим людям; 

проявлении сочувствия к затруднениям и неприятностям других людей. 

Метапредметные результаты 

Освоение программы по адаптивной физической культуре на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

понимании групповой инструкции к задаче, поставленной учителем; 

попытках сравнения и обобщения (например, эти упражнения на ловкость, а эти – на 

скорость); 

умении вербализовать наглядно наблюдаемую причинно-следственную связь. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

способности соотносить полученный результат с образцом и замечать несоответствия под 

руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 



 737 

овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о помощи в 

преодолении затруднения, объяснением; 

овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в преодолении 

затруднения; 

овладении умением работать в паре (помогать партнеру); 

овладении умением работать в подгруппе (понимать, что победа в спорте зависит от 

согласованных действий и взаимопомощи); 

овладении умением адекватно воспринимать критику. 
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Предметные результаты 

 

Модуль / 

тематический 

блок 

Разделы  

Предметные результаты 

 

  

Знания 

об адаптивной 

физической 

культуре  

 

Физическая культура как система 

занятий физическими 

упражнениями по укреплению 

здоровья человека 

 

С помощью направляющих вопросов, с использованием 

вспомогательного материала (карточек, плана и т. д.): 

- объясняет понятия «физическая культура», «адаптивная 

физическая культура», «режим дня»; 

- объясняет в простых формулировках назначение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков АФК, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

- называет основные способы и особенности движений и 

передвижений человека; 

- называет и применяет простые термины из разучиваемых 

упражнений, объясняет их функциональный смысл и 

направленность воздействия на организм; 

- называет основы личной гигиены; 

- называет основные причины травматизма на занятиях физической 

культурой и правила их предупреждения. 

 Способы физкультурной 

деятельности  

Самостоятельные занятия. 

Самостоятельные игры и 

развлечения.  

- выполняет комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств;  

- участвует в оздоровительных занятиях в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки); 

- может организовать и провести подвижную игру (на спортивных 

площадках и в спортивных залах); 

- соблюдает правила игры. 
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Гимнастика 

с элементами 

акробатики  

 

Организующие команды и приемы - Выполняет упражнения с опорой на визуальный план и с 

использованием зрительных пространственных ориентиров; 

- выполняет простые перестроения в шеренге; 

- двигается под музыку, старается соблюдать ритмический 

рисунок; 

- удерживает статическую позу в течение 10 секунд; 

- знает простые пространственные термины. 

 Акробатические упражнения 

Акробатические комбинации 

 

 

 Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине  

 

Гимнастическая комбинация  

Гимнастические упражнения 

прикладного характера  

Общеразвивающие упражнения  

 

-Начинает выполнение упражнения по звуковому сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением 

педагога и одновременным выполнением по подражанию, с 

визуальной опорой (карточки, схемы и т. д.); 

- включает в работу нужные группы мышц (обязательный контроль 

со стороны педагога в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

-показывает на схеме части тела в соответствии с упражнением и 

соотносит схему со своим телом; 

- знает назначение спортивного инвентаря, проговаривает это; 

- умеет работать с тренажерами; 

- проговаривает признаки инвентаря (круглый, мягкий, большой и 

т. д.); 

- выполняет упражнения для  

развития мелкой моторики (динамическая и статическая 

организация двигательного акта). 
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Легкая 

атлетика 

Ходьба 

Беговые упражнения 

  

Прыжковые упражнения 

  

Броски 

  

Метание 

 

Развитие скоростных способностей 

 

Развитие выносливости 

 

- Выполняет упражнение с опорой на визуальный план и с 

использованием зрительных пространственных ориентиров; 

- строится в шеренгу с контролирующей помощью педагога; 

- передвигается по залу в заданной технике бега или ходьбы; 

- удерживает правильную осанку при ходьбе и беге; 

- удерживает позу при выполнении упражнений на развитие 

статической координации до 10 секунд; 

- по инструкции выполняет упражнение со сменой темпа 

выполнения. 

 

 Общеразвивающие упражнения 

Развитие координации 

 

Развитие скоростных способностей  

 

Развитие выносливости 

 

Развитие силовых способностей 

 

-Начинает выполнение упражнения по звуковому сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением 

педагога и одновременным выполнением по подражанию, с 

визуальной опорой (карточки, схемы и т. д.); 

- сохраняет объем движения при многократном выполнении 

упражнения с контролирующей помощью педагога (словесная 

фиксация внимания); 

- включает в работу нужные группы мышц (обязательный контроль 

со стороны педагога в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

- показывает на схеме части тела в соответствии с упражнением и 

соотносит схему со своим телом; 

- знает назначение спортивного инвентаря; 

- умеет работать с тренажерами; 

- проговаривает признаки инвентаря (круглый, мягкий, большой и 

т. д.); 

- выполняет упражнения для развития мелкой моторики 
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(динамическая и статическая организация двигательного акта). 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

На материале гимнастики с 

основами акробатики  

 

 

На материале легкой атлетики  

 

 

На материале спортивных игр 

 

- Выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением 

педагога и одновременным выполнением по подражанию, с 

визуальной опорой (карточки, схемы и т. д.); 

- воспроизводит имитационные движения; 

- включает в работу нужные группы мышц (обязательный контроль 

со стороны педагога в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

  

- знает назначение спортивного инвентаря, проговаривает его; 

- включается в игровую деятельность, с помощью педагога 

проговаривает правила игр;  

- взаимодействует со сверстниками в игровой деятельности. 

Коррекционно-

развивающие 

упражнения 

Основные положения и движения 

головы, конечностей и туловища, 

выполняемые на месте 

 

Упражнения на дыхание 

 

Упражнения на коррекцию и 

формирование правильной осанки 

 

Упражнения на коррекцию и 

профилактику плоскостопия 

 

Упражнения на развитие общей и 

мелкой моторики 

 

Упражнения на развитие точности и 

координации движений 

 

Упражнения на развитие 

двигательных умений и навыков 

- Начинает выполнение упражнения по звуковому сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением 

педагога и одновременным выполнением упражнений по 

подражанию, с визуальной опорой (карточки, схемы и т. д.); 

- выполняет серию упражнений с использованием визуального 

плана; 

- включает в работу нужные группы мышц (обязательный контроль 

со стороны педагога в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

- показывает на схеме части тела в соответствии с упражнением и 

соотносит схему со своим телом; 

- удерживает позу при выполнении упражнений на развитие 

статической координации до 10 секунд; 

- выполняет на память серию из 3 упражнений; 

- выполняет упражнения под заданный ритм (отстукивает педагог 

или используется метроном). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль / 

тематическ
Разделы Содержание программы Основные виды деятельности  
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ий блок 

    

   - Просматривают видеоматериал по теоретическим вопросам 

адаптивной физической культуры; 

- слушают рассказ педагога; 

- выполняют задания на поиск ошибок в теоретическом 

материале; 

- находят элементарную заданную информацию в сети Интернет; 

- с помощью педагога выполняют практические занятия с 

заданными параметрами (составляют режим дня, подбирают 

материал по теме и т. д.); 

- участвуют в групповой работе по поиску информации или 

выполнению задания; 

- участвуют в проектной деятельности на доступном уровне. 

Знания об 

адаптивной 

физической 

культуре  

 

Физическая 

культура как 

система занятий 

физическими 

упражнениями 

по укреплению 

здоровья 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптивная физическая культура как 

система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба 

на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения 

человека.  

Правила предупреждения травматизма 

во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические 

упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических 

способностей, основы спортивной 

техники изучаемых упражнений. 

Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических 

- Просматривают видеоматериал по теоретическим вопросам 

адаптивной физической культуры; 

- следят за рассказом педагога с опорой на визуальный план (с 

использованием системы игровых, сенсорных поощрений); 

- слушают рассказ педагога; 

- отвечают на вопросы по прослушанному материалу с опорой на 

визуальный план (с использованием системы игровых, сенсорных 

поощрений); 

- с помощью педагога выполняют практические занятия с 

заданными параметрами (составляют режим дня, подбирают 

материал по теме и т. д.); 

- участвуют в групповой работе по поиску информации или 

выполнению задания; 

- участвуют в проектной деятельности на доступном уровне. 
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Из истории 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

Физические 

упражнения 

 

 

Физическая 

подготовка и ее 

связь с 

развитием 

основных 

физических 

способностей 

способностей. Характеристика 

основных физических способностей: 

силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

 

История развития физической культуры 

и первых соревнований. Особенности 

физической культуры разных народов. 

Ее связь с природными, 

географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью.  

 

Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие 

физических качеств. 

 

Характеристика основных физических 

способностей: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных 

сокращений.  

 

 Способы 

физкультурной 

деятельности  

Самостоятельны

е занятия  

 

 

 

 

Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки).  

- Выполняют комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств под контролем педагога, с 

подключением контроля своего состояния;  

- участвуют в оздоровительных занятиях в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки); 

- играют с соблюдением правил.  
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Самостоятельны

е игры и 

развлечения 

Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и 

массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

 

Выполнение комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

 

Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

 

Участвуют в подвижных играх (на 

спортивных площадках и в спортивных 

залах). Соблюдение правил игр. 

Гимнастик

а с 

элементами 

акробатики  

 

Организующие 

команды и 

приемы  

 

 

Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд.  

 

 

Простейшие виды построений. 

Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение простейших 

строевых команд с одновременным 

показом учителем. 

 

Этап знакомства с упражнением:  

- выполняют упражнения по визуальному плану с 

использованием зрительных пространственных опор для 

построения схемы перестроения. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнения по визуальному плану с активизацией 

внимания с подключением контроля своего состояния. 

Дополнительная коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для развития переключаемости 

движений; 

- выполняют упражнения для формирования пространственных 
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 представлений;  

- выполняют движение под заданный ритм, музыку. 

 Акробатические 

упражнения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акробатические 

комбинации 

  

 

 

Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример: 1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение 

лежа на животе, прыжок с опорой на 

руки в упор присев; 2) кувырок вперед 

в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад 

до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед.  

 

 

 Упражнения на 

низкой 

гимнастической 

перекладине  

 

 

 

 Висы, перемахи.  

 

 

 

 

Этап знакомства с упражнением:  

- просмотр видео с правильным выполнением упражнения с 

комментариями педагога; 

- изучение схемы упражнения с последующим наблюдением за 

выполнением и самостоятельное выполнение с направляющей 

помощью педагога. 
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Гимнастическая 

комбинация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера  

 

 

 

 

 

 

 

Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в 

вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперед 

ноги.  

 

Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла.  

 

Опорный прыжок: имитационные 

упражнения, подводящие упражнения к 

прыжкам с разбега через 

гимнастический козел (с повышенной 

организацией техники безопасности). 

 

 

 

Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Ходьба, бег, метания. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения без предметов (для 

различных групп мышц) и с предметами 

Этап закрепления: 

- игры с нестандартным спортивным инвентарем: разные мячи по 

цвету, форме, величине, весу;- использование системы игровых, 

сенсорных поощрений; 

- выполнение упражнений под музыку. 

Дополнительная коррекционная работа: 

- упражнения по подбору одинакового инвентаря или инвентаря, 

имеющего один общий признак (например, собрать только 

красные мячи, или только мягкие); 

- упражнения для развития мелкой моторики (динамическая и 

статическая организация двигательного акта); 

- выполняют упражнения в различном темпе; 

- выполняют упражнения для межполушарного взаимодействия. 

 



 748 

 

 

 

 

Общеразвивающ

ие упражнения  

 

 

Развитие 

гибкости  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

координации 

 

 

 

 

(гимнастические палки, флажки, 

обручи, малые и большие мячи). 

Широкие стойки на ногах; ходьба с 

включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости.  

Широкие стойки на ногах; ходьба 

широким шагом, выпадами, в приседе, с 

махом ногой; наклоны; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; 

махи правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при 

передвижениях; индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

 

Произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижения с резко 

изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся 
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Формирование 

осанки 

темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища 

(в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через 

горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с 

одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп;  

передвижение шагом, бегом, прыжками 

в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу.  

Преодоление простых препятствий; 

ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну; 

воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, 

на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лежа, 

сидя); перебрасывание малого мяча из 

одной руки в другую; упражнения на 

переключение внимания; упражнения 

на расслабление отдельных мышечных 
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Развитие 

силовых 

способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групп, передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Ходьба на носках, с предметами на 

голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного 

корсета.  

Ходьба на носках, с предметами на 

голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

 

 

 

Динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1  кг, гантели до 100 г, 
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гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе 

(по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на 

коленях и в упоре присев); перелезание 

и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимания лежа с опорой 

на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в 

руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх вперед 

толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска 

партнера в парах. 

Упражнения в поднимании и переноске 

грузов:  

подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, 

умение нести, точно и мягко опускать 

предмет (предметы: мячи, 

гимнастические палки, обручи, 

скамейки, маты, гимнастический 

«козел», «конь» и т. д.). 

Легкая 

атлетика 

Ходьба 

 

 

 

Ходьба: парами, по кругу парами; в 

умеренном темпе в колонне по одному в 

обход зала за учителем. Ходьба с 

сохранением правильной осанки. 

Этап знакомства с упражнением:  

- совместное с педагогом построение схемы упражнения по 

визуальному плану с использованием зрительных 

пространственных опор для выполнения движения; 
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Беговые 

упражнения 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые 

упражнения 

 

Броски 

 

Метание 

 

 

 

 

Развитие 

быстроты 

 

Ходьба в чередовании с бегом. 

 

Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим 

ускорением. 

Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра, с изменением 

направления движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим 

ускорением. 

 

На одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание.  

 

Большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами. 

 

 

 

 

 

Малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность. 

 

Малого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель и на дальность. 

 

Бег с изменяющимся направлением по 

- выполнение упражнения в соответствии со схемой с контролем 

своего состояния. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения по зрительным пространственным 

опорам в соответствии со схемой упражнения с активизацией 

внимания и с использованием сенсорных поощрений после 

выполнения упражнения. Дополнительная коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для развития переключаемости 

движений; 

- выполняют упражнения для формирования пространственных 

представлений; 

- выполняют упражнения для согласования движений рук и ног 

(динамическая организация двигательного акта); 

- выполняют упражнения для межполушарного взаимодействия. 
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Развитие 

выносливости 

 

ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

 

Повторное выполнение беговых 

упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из 

разных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами.  

 Общеразвивающ

ие упражнения 

  

 

 

 

 

 

Развитие 

координации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

 Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30  м (с 

сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию 

до 400  м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

 

Повторное выполнение беговых 

упражнений с максимальной скоростью 

Этап знакомства с упражнением:  

- совместное с педагогом построение схемы упражнения по 

визуальному плану с использованием зрительных 

пространственных опор для выполнения движения: 

- изучение движений в разных экспозициях с дополнительным 

словесным сопровождением педагога и одновременным 

выполнением упражнений по подражанию и сопряженной речью; 

- просмотр обучающего видео с сопровождающими 

комментариями педагога. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения с использованием зрительных 

пространственных опор для перестроения; 

- игра с подключением контроля своего состояния. 

Дополнительная коррекционная работа: 

- выполнение упражнений для развития переключаемости 

движений; 

- выполнение упражнения для формирования пространственных 

представлений; 

- выполнение упражнений для согласования движений рук и ног 
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скоростных 

способностей 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

выносливости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

силовых 

способностей 

 

с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у 

стены, из разных исходных положений, 

с поворотами. 

 

Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию 

до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

 

 

Повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий 

(15-20  см); передача набивного мяча 

(1  кг) в максимальном темпе, по кругу, 

из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1-2  кг) одной 

рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди);  

повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; 

(динамическая организация двигательного акта); 

-выполняют упражнения на тренажерах по сенсорной 

интеграции. 
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прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

 

Повторное выполнение многоскоков;  

повторное преодоление препятствий 

(15-20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1-2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе. 

Подвижные 

и 

спортивны

е игры 

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики 

 

 

 

 

 

 

 

На материале 

 

Игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию.  

 

Игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

 

Прыжки, бег, метания и броски; 

. 

Этап знакомства с упражнением:  

- просмотр видео с правильным выполнением упражнения; 

- описание порядка выполнения упражнения по схеме с 

последующей демонстрацией и выполнением его с 

направляющей помощью педагога; 

- одновременное сочетание показа физических упражнений, 

словесного объяснения и выполнения; 

- совместное составление схемы выполнения упражнения, 

составление визуального плана. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнений в соответствии с визуальным планом, с 
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легкой атлетики  

 

 

На материале 

спортивных игр  

 

 

 

 

 

 

 

упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту.  

 

 

 

 

Футбол 

 

Удар по неподвижному и катящемуся 

мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

 

Удар по неподвижному и катящемуся 

мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол 

 

Специальные передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале 

баскетбола. 

 

Стойка баскетболиста; специальные 

передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с 

места двумя руками снизу из-под 

кольца; передача и ловля мяча на месте 

двумя руками от груди в паре с 

учителем; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Пионербол 

 

Броски и ловля мяча в парах через сетку 

двумя руками снизу и сверху; нижняя 

подключением контроля своего состояния; 

- использование системы игровых, сенсорных поощрений 

(например, после выполнения упражнения игра в мяч или игра с 

музыкальной игрушкой и т. д.); 

-использование световых, знаковых, вибрационных сигналов для 

концентрации внимания, информации о начале или прекращении 

движений; 

- выполнение упражнения в сокращенном промежутке времени; 

- игра. 

 Дополнительная коррекционная работа: 

- упражнения для развития коммуникации и взаимодействия;  

- использование игровых моментов и материалов для развития 

пространственной организации (например, выполнение 

упражнения на правой половине зала и т. д.). 
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подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол 

 

Подбрасывание мяча; подача мяча; 

прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

 

Подбрасывание мяча; подача мяча; 

прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

 

Подвижные игры разных народов. 

 

Коррекционно-развивающие игры: 

«Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви 

шишку», «У медведя во бору», 

«Подбеги к своему предмету», «День и 

ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; 

«Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и 

мешочков»; «Кого назвали – тот и 

ловит», «Мяч по кругу», «Не урони 

мяч». 
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Коррекцио

нно-

развивающ

ие 

упражнени

я 

Основные 

положения и 

движения 

головы, 

конечностей и 

туловища, 

выполняемые на 

месте 

Упражнения на 

дыхание 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

коррекцию и 

формирование 

осанки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочетание движений туловища, ног с 

одноименными движениями рук; 

комплексы упражнений без предметов 

на месте и с предметами (г/палка, 

малый мяч, средний мяч, г/мяч, 

набивной мяч, средний обруч, большой 

обруч). 

 

Правильное дыхание в различных И.П. 

сидя, стоя, лежа; глубокое дыхание при 

выполнении упражнений без предметов; 

дыхание по подражанию («понюхать 

цветок», «подуть на кашу», «согреть 

руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 

время ходьбы с произношением звуков 

на выдохе, выполнение вдоха и выдоха 

через нос. 

 

Упражнения у гимнастической стенки 

(различные движения рук, ног, 

скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); 

сохранение правильной осанки при 

выполнении различных движений 

руками; упражнения в движении 

имитирующие ходьбу, бег животных и 

движения работающего человека 

(«ходьба как лисичка», «как медведь», 

похлопывание крыльями как петушок», 

покачивание головой как лошадка», 

«вкручивание лампочки», «забивание 

гвоздя», «срывание яблок», «скатай 

снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных 

Этап знакомства с упражнением:  

- просмотр видео с правильным выполнением упражнения с 

комментариями педагога; 

- изучение отдельных фаз движения с последующим их 

объединением; 

- просмотр движений в разных экспозициях со словесным 

сопровождением педагога и одновременным выполнением 

упражнений по подражанию и сопряженной речью; 

- изучение упражнения по карточкам с рисунками и схемам 

движений, с заданиями, указателями, ориентирами. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнений в соответствии с визуальным планом; 

- выполняют упражнения с использованием системы игровых, 

сенсорных поощрений (например, после выполнения упражнения 

игра в мяч или игра с музыкальной игрушкой и т. д.); 

- концентрируют внимание с помощью световых, знаковых, 

вибрационных сигналов; 

- меняют виды деятельности для концентрации внимания. 

Дополнительная коррекционная работа 

- проговаривают сенсорные свойства инвентаря; 

- проговаривают пространственные термины при выполнении 

упражнений; 

- выполняют упражнения для развития произвольного 

торможения. 
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Упражнения на 

коррекцию и 

профилактику 

плоскостопия 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

развитие общей 

и мелкой 

моторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мячах различного диаметра (сидя на 

мяче с удержанием статической позы с 

опорой с различными движениями рук); 

ходьба с мешочком на голове; 

поднимание на носки и опускание на 

пятки с мешочком на голове; 

упражнения на укрепление мышц 

спины и брюшного пресса путем 

прогиба назад; упражнения для 

укрепления мышц спины путем 

складывания; упражнения для 

укрепления позвоночника путем 

поворота туловища и наклона его в 

стороны; упражнения на укрепление 

мышц тазового пояса, бедер, ног. 

 

Сидя («каток», «серп», «окно», «маляр», 

«мельница», «кораблик», «ходьба», 

«лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и 

одновременно вправо и влево, катание 

мяча ногами; ходьба приставными 

шагами и лицом вперед по канату со 

страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы; ходьба по 

массажной дорожке для стоп. 

 

С сенсорными набивными мячами 

разного диаметра (прокатывание, 

перекатывание партнеру); со средними 

мячами (перекатывание партнеру сидя, 

подбрасывание мяча над собой и ловля, 

броски мяча в стену); с малыми мячами 

(перекладывание из руки в руку, 
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Упражнения на 

развитие 

точности и 

координации 

движений 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

развитие 

двигательных 

умений и 

навыков 

подбрасывание двумя руками, удары 

мяча в стену в квадраты и ловля с 

отскоком от пола двумя; удары мяча об 

пол одной рукой и ловля двумя); 

набивными мячами 1 кг (ходьба с мячом 

в руках, удерживая его на груди и за 

головой по 30 секунд; поднимание мяча 

вперед, вверх, вправо, 

влево). 

 

Построение в шеренгу и в колонну с 

изменением места построения; 

ходьба между различными 

ориентирами; бег по начерченным на 

полу ориентирам (все задания 

выполняются вместе с учителем); 

несколько поворотов подряд по показу, 

ходьба по двум параллельно 

поставленным скамейкам с помощью. 

 

Построения и перестроения: 

выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «Класс стой!» с 

помощью; размыкание в шеренге и в 

колонне; размыкание в шеренге на 

вытянутые руки; повороты направо, 

налево с указанием направления; 

повороты на месте кругом с показом 

направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на 

носках; ходьба в различном темпе: 

медленно, быстро; бег в чередовании с 

ходьбой; ходьба и бег в медленном 
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темпе с сохранением дистанции; бег в 

колонне по одному в равномерном 

темпе; челночный бег 3 × 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с 

высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге 

на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением 

вперед; прыжки в длину с места 

толчком двух ног; прыжки в глубину с 

высоты 50 см; в длину с двух-трех 

шагов, толчком одной с приземлением 

на две через ров; прыжки боком через 

г/скамейку с опорой на руки; прыжки, 

наступая на г/скамейку; прыжки в 

высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача 

предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом 

«из-за головы через плечо»; 

метание малого мяча в горизонтальную 

цель (мишени на г/стенке); метание 

малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча 

перед собой и ловля его; высокое 

подбрасывание большого мяча и ловля 

его после отскока от пола; броски 

большого мяча друг другу в парах 

двумя руками снизу; броски набивного 

мяча весом 1 кг различными способами: 

двумя руками снизу и от груди, из-за 

головы; переноска одновременно 2-3 

предметов различной формы (флажки, 

кегли, палки, мячи и т. д.); передача и 
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переноска предметов на расстояние до 

20 метров (набивных мячей 1 кг, 

г/палок, больших мячей и т. д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с 

предметом (флажок, г/мяч, г/палка); 

ходьба по г/скамейке с различными 

положениями рук; ходьба по г/скамейке 

с опусканием на одно колено; ходьба по 

г/скамейке с перешагиванием через 

предметы высотой 15-20 см; поворот 

кругом переступанием на г/скамейке; 

расхождение вдвоем при встрече на 

г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на 

полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: 

ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; 

лазанье по г/стенке одновременным 

способом, не пропуская реек, с 

поддержкой; передвижение по г/стенки 

в сторону; подлезание и перелезание 

под препятствия разной высоты (мягкие 

модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, 

стойки и т. д.); подлезание под 

препятствием с предметом в руках; 

пролезание в модуль-тоннель; 

перешагивание через предметы: кубики, 

кегли, набивные мячи, большие мячи; 

вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; 

полоса препятствий из 5-6 заданий в 

подлезании, перелезании и равновесии. 



 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Разделы и темы Количество часов 

I. Знания об адаптивной физической культуре 

1 Физическая культура как система занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека 

1 

2 Из истории физической культуры 1 

3 Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие.  

Контрольный тест №1 

1 

II. Способы физкультурной деятельности 

4 Самостоятельные занятия 1 

5 Самостоятельные игры и развлечения 1 

6 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Контрольный тест №2 

1 

III. Физическое совершенствование 

7 Гимнастика с основами акробатики 14 

8 Легкая атлетика 18 

9 Подвижные и спортивные игры 18 

10 ГТО. Контрольный тест №3 12 

  68 
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2.11.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ»  

1 КЛАСС 

Рабочая программа курса «Функциональная грамотность»  
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Функциональная грамотность» для 1 класса разработана  

в соответствии с требованиями федеральной образовательной программы начального 

общего образования. 

Рабочая программа курса «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, 

общеучебные и психологические особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  

Общая характеристика курса 

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая 

грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, использования их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для 

активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное 

понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для 

осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование 

у обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в 

реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью 

научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. 

Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира и тех изменений, которые 

вносит в него деятельность человека, а также для принятия соответствующих решений. 

Описание места курса в учебном плане 

Программа курса  «Функциональная грамотность» предназначена для реализации в 

1 классе начальной школы и рассчитана на 33 часа (при 1 часе в неделю). 

Учитель может варьировать, чередовать последовательность проведения занятий 

по своему усмотрению. 

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей 

первоклассников для занятий используются сюжеты авторских и русских народных 

сказок. 

Описание ценностей ориентиров содержания курса 

Курс  «Функциональная грамотность» позволяет использовать на уроках 

следующие целевые ориентиры результатов воспитания: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 
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Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание 

как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета  

 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятие решений о семейном бюджете;  

–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

–  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа 

над проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  
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– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления;  

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов;  

– представление о роли денег в семье и обществе;  

– умение характеризовать виды и функции денег; 

– знание источников доходов и направлений расходов семьи;  

– умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;  

– определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их 

решения;  

– проведение элементарных финансовых расчётов 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 
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естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах 

выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

 
ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Система оценки данного курса ведется на основе уровненного подхода. Уровненный подход 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Читательская грамотность: анализ текстов авторских и русских народных сказок, 

составление характеристики героев прочитанных произведений, деление текстов на части, 

составление картинного плана, ответы по содержанию прочитанных произведений, 

эмоциональная и личностная оценка прочитанного. 

Математическая грамотность: счет предметов в пределах 10, составление числовых 

выражений и нахождение их значений, состав чисел первого и второго десятка, задание на 

нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, круговых диаграмм, 

ложные и истинные высказывания. 

Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, товар, обмен, бартер, услуги 

платные и бесплатные, доход, прибыль, банк, реклама, цена, количество, стоимость. 

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с 

яблоком, воздушным шариком, зеркалом и апельсином; воздух и его свойства, соль и её 

свойства, вода и её свойства, три состояния воды, плавучесть предметов, отражение. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/

п 

Тема 
Предмет 

изучения 
Формируемые умения 

Блок «Читательская грамотность» 

1. Виталий 

Бианки. 

Лис и 

мышонок 

Содержание сказки. 

Качество: 

осторожность, 

предусмотрительность. 

– Определять жанр произведения; 

– называть героев сказки; 

– дополнять предложения, пользуясь 

информацией из текста; 

– давать характеристику героям; 

– определять последовательность событий и 

рассказывать сказку; 

– составлять из частей пословицы и определять 

их соответствие произведению; 

– различать научно-познавательный текст и 
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художественный; 

– определять, чему учит сказка. 

2. Русская 

народная 

сказка.  

Мороз и 

заяц 

Содержание сказки. 

Качество: 

выносливость, 

упорство. 

– Определять национальную принадлежность 

сказки по информации в заголовке занятия; 

– отвечать на вопросы по содержанию сказки 

без опоры на текст; 

– давать характеристику героям сказки; 

– наблюдать над синонимами как близкими по 

значению словами (без введения понятия); 

– делить текст на части в соответствии с 

предложенным планом; 

– объяснять значение устойчивых выражений 

(фразеологизмов); 

– сопоставлять графическую информацию со 

сведениями, полученными из научно-

познавательного текста; 

– устанавливать истинность и ложность 

высказываний; 

– подбирать из текста слова на заданную тему; 

– определять, чему можно научиться у героя 

сказки; 

– строить связное речевое высказывание в 

соответствии с учебной задачей. 

3. Владимир 

Сутеев. 

Живые 

грибы 

Содержание сказки. 

Качество: трудолюбие. 

– Давать характеристику героям; 

– дополнять предложения на основе сведений из 

текста; 

– определять последовательность событий и 

рассказывать сказку; 

– составлять вопросы по содержанию сказки; 

– на основе сведений из научно-познавательного 

текста выбирать верные высказывания. 

4 Геннадий 

Цыферов. 

Петушок и 

солнышко 

Содержание сказки. 

Качество: вежливость, 

умение признавать свои 

ошибки. 

– Определять вид сказки; 

– называть героев сказки, находить среди них 

главного героя; 

– определять принадлежность реплик 

персонажам сказки (без опоры на текст); 

– определять последовательность событий 

сказки; 

– находить необходимую информацию в тексте; 

– определять, на какие вопросы можно получить 

ответы из прочитанного текста; 

– соотносить события и поступки, описанные в 

сказке, с событиями собственной жизни, давать 

им оценку; 

– объяснять смысл пословиц, соотносить 

пословицы с прочитанной сказкой; 

– строить связное речевое устное или 

письменное высказывание в соответствии с 

учебной задачей; 

– определять, чему учит сказка. 

5. Михаил 

Пляцковск

Содержание сказки. 

Дружба, жадность. 

– Определять лексическое значение слова; 

– анализировать содержание текста и составлять 
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ий. Урок 

дружбы 

план; 

– определять по рисунку содержание отрывка из 

текста; 

– давать характеристику героям; 

– понимать, чему учит сказка; 

– составлять из частей пословицы и определять 

их соответствие произведению; 

– фантазировать и придумывать продолжение 

сказки. 

6 Грузинская 

сказка. Лев 

и заяц 

Содержание сказки. 

Качество: смекалка, 

находчивость, 

хитрость, глупость. 

– Определять жанр произведения; 

– называть героев сказки; 

– выбирать изображение, подходящее для 

иллюстрации героя сказки; 

– давать характеристику персонажам сказки; 

– наблюдать над словами близкими и 

противоположными по смыслу; 

– соотносить иллюстрации с событиями, 

описанными в сказке, с опорой на текст; 

– отвечать на вопросы по содержанию сказки; 

– определять, на какие вопросы можно получить 

ответы из прочитанного текста, находить ответы 

в тексте; 

– строить связное речевое устное или 

письменное высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

– объяснять смысл пословиц, соотносить 

пословицы с прочитанной сказкой. 

7 Русская 

народная 

сказка.  

Как лиса 

училась 

летать 

Содержание сказки. 

Качество: смекалка, 

находчивость, 

хитрость, глупость. 

– Давать характеристику героям; 

– определять по рисунку содержание отрывка из 

текста; 

– располагать в правильной последовательности 

предложения для составления отзыва на 

прочитанное произведение; 

– соединять части предложений; 

– задавать вопросы к тексту сказки; 

– объяснять главную мысль сказки; 

– дополнять отзыв на прочитанное 

произведение. 

8 Евгений 

Пермяк. 

Четыре 

брата 

Содержание сказки. 

Семейные ценности. 

– Определять жанр произведения; 

– называть героев сказки; 

– находить в тексте образные сравнения; 

– отвечать на вопросы по содержанию сказки; 

– определять, на какие вопросы можно получить 

ответы из прочитанного текста, находить ответы 

в тексте; 

– рассказывать, что понравилось/не понравилось 

в сказке и почему; 

– разгадывать ребусы; 

– объяснять смысл пословиц, соотносить 

пословицы с прочитанной сказкой; 

– строить связное речевое устное или 

письменное высказывание в соответствии с 
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учебной задачей. 

Блок «Математическая грамотность» 

9 Про 

курочку 

Рябу, 

золотые и 

простые 

яйца 

Счёт предметов, 

составление и решение 

выражений, задачи. 

Многоугольники.  

– Определять количество предметов при счёте; 

– составлять и решать выражения с ответом 5; 

– решать задачу на уменьшение числа на 

несколько единиц; 

– соединять с помощью линейки точки и 

называть многоугольники; 

– решать задачу в два действия. 

10 Про козу, 

козлят и 

капусту 

Счёт предметов, 

составление и решение 

выражений, задачи. 

Ломаная. 

– Определять количество предметов при счёте; 

– образовывать число 8; 

– составлять и решать выражения с ответом 9; 

– решать задачу в два действия; 

– находить остаток числа; 

– соединять с помощью линейки точки и 

называть геометрическую фигуру – ломаную. 

 

11 Про 

петушка и  

жерновцы 

Состав числа 9, анализ 

данных и ответы на 

вопросы. 

– Раскладывать число 9 на два слагаемых; 

– отвечать на вопросы на основе условия задачи; 

– анализировать данные и отвечать на вопросы; 

– анализировать данные в таблице и отвечать на 

вопросы; 

– работать в группе. 

12 Как 

петушок и 

курочки 

делили 

бобовые 

зёрнышки 

Разложение числа 10 на 

два и три слагаемых. 

– Раскладывать число 10 на два слагаемых, 

когда одно из слагаемых больше другого; 

– раскладывать число 10 на два слагаемых, 

когда слагаемые равны; 

– раскладывать число 10 на три слагаемых; 

– раскладывать число 10 на три чётных 

слагаемых. 

13 Про 

наливные 

яблочки 

 

Увеличение числа на 

несколько единиц, 

сложение и вычитание 

в переделах 20. 

– Преобразовывать текстовую информацию в 

табличную форму; 

– находить недостающие данные при решении 

задач; 

– складывать одинаковые слагаемые в пределах 

10; 

– овладевать практическими навыками деления 

числа на части на наглядно-образной основе; 

– выражать большие единицы измерения в более 

мелких и наоборот; 

– определять истинность/ложность 

высказываний. 

14. Про Машу 

и трёх 

медведей 

 

Состав чисел 9, 10, 11. 

Задачи на нахождение 

суммы. 

– Раскладывать числа 9, 10, 11 на три 

слагаемых; 

– решать задачи на нахождение суммы; 

– овладевать практическими навыками деления 

числа на части на наглядно-образной основе; 

– читать таблицы, дополнять недостающие в 

таблице данные;  

– устанавливать закономерности. 

15 Про 

старика, 

Задачи на нахождение 

части. 

– Раскладывать число 12 на несколько 

слагаемых; 
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старуху, 

волка и 

лисичку 

Состав числа 12. – решать задачи на нахождение части числа: 

– читать таблицы; заполнять недостающие 

данные в таблице по самостоятельно 

выполненным подсчётам; 

– практически работать с круговыми 

диаграммами, сравнивать сектора круговой 

диаграммы; 

– сравнивать числовые выражения, 

составленные по рисункам; 

– находить прямоугольники на рисунке. 

16 Про 

медведя, 

лису и 

мишкин 

мёд 

Задачи на нахождение 

суммы. 

Состав чисел второго 

десятка. 

– Решать задачи на нахождение суммы, на 

увеличение числа на несколько единиц; 

– читать таблицы, заполнять недостающие 

данные в таблице по самостоятельно 

выполненным подсчётам; 

– раскладывать числа первого и второго десятка 

на несколько слагаемых; 

– читать простейшие чертежи. 

Блок «Финансовая грамотность» 

17 За 

покупками 

Цена, товар, спрос. – Наблюдать над понятиями: цена, товар, спрос; 

– анализировать информацию и объяснять, как 

формируется стоимость товара, почему один и 

тот же товар может быть дешевле или дороже; 

– рассуждать об умении экономно тратить 

деньги. 

18 Находчи- 

вый 

Колобок 

Деньги, цена, услуги, 

товар. 

– Наблюдать над понятиями: товар и услуга; 

– определять необходимые продукты и их цены; 

– строить речевое высказывание в соответствии 

с поставленной задачей; 

– работать в группе. 

19 День 

рождения  

Мухи-

Цокотухи 

Цена, стоимость, сдача, 

сбережения. 

– Наблюдать над различием цены и стоимости; 

– определять, какой товар можно купить на 

имеющиеся деньги; 

– определять стоимость покупки; 

– анализировать информацию и делать 

соответствующие выводы; 

– объяснять смысл пословиц. 

20 Буратино и 

карманные 

деньги 

Карманные деньги, 

необходимая покупка, 

желаемая покупка. 

– Наблюдать над понятиями: карманные деньги, 

необходимая покупка, желаемая покупка; 

– выбирать подарки для друзей на основе 

предложенных цен; 

– анализировать информацию и делать 

соответствующие выводы; 

– рассуждать о правильности принятого 

решения; 

– проводить оценку и, в случае необходимости, 

коррекцию собственных действий по решению 

учебной задачи. 

21 Кот 

Василий 

продаёт 

молоко 

Реклама.  – Наблюдать над понятием «реклама»; 

– строить речевое высказывание в соответствии 

с поставленной задачей; 

– анализировать представленную информацию и 
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выбирать надпись для магазина; 

– делать выбор на основе предложенной 

информации; 

– называть различные виды рекламы. 

22 Лесной 

банк 

Банк, финансы, 

банковские услуги, 

работники банка. 

– Наблюдать над понятием «банк»; 

– объяснять значение понятий на доступном для 

первоклассника уровне; 

– анализировать информацию, представленную 

в текстовом виде, и на её основе делать 

соответствующие выводы: 

– строить речевое высказывание в соответствии 

с учебной задачей. 

23 Как мужик 

и медведь 

прибыль 

делили 

Мошенник, сделка, 

доход, 

 выручка, прибыль, 

продажа оптом. 

– Наблюдать над понятием «сделка»; 

– объяснять, что такое доход, затраты и как 

получают прибыль; 

– понимать, почему оптом можно купить 

дешевле; 

– выбирать товары для покупки на 

определенную сумму; 

– строить речевое высказывание в соответствии 

с учебной задачей. 

24 Как мужик 

золото 

менял 

Услуга, равноценный 

обмен, бартер. 

– Различать платную и бесплатную услугу; 

наблюдать над понятием «равноценный обмен»; 

– объяснять, что такое бартер; 

– формулировать правила обмена; 

– строить речевое высказывание в соответствии 

с учебной задачей. 

Блок «Естественно-научная грамотность» 

25 Как 

Иванушка 

хотел 

попить 

водицы 

Вода, свойства воды. – Наблюдать над свойством воды – 

прозрачность; 

– определять с помощью вкусовых 

анализаторов, в каком стакане вода смешана с 

сахаром; 

– определять, как уровень воды в стакане влияет 

на высоту звука; 

– объяснять, как плотность воды влияет на 

способность яйца плавать; 

– определять, как влияет вода на движение 

листа бумаги по гладкой поверхности; 

– использовать простейший фильтр для 

проверки чистоты воды; 

– делать самостоятельные умозаключения по 

результатам опытов. 

26 Пятачок, 

Винни-Пух 

и 

воздушный 

шарик 

Воздушный шарик, 

воздух. 

– Доказывать, что внутри шарика находится 

воздух, который легче воды; 

– показывать, что шарик можно наполнять 

водой; 

– объяснять, как можно надуть шарик с 

помощью лимонного сока и соды; 

– рассказывать о свойствах шарика плавать на 

поверхности воды; 
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– объяснять, почему шарик не тонет в воде; 

– рассказывать, в каком случае шарик может 

летать; 

– делать самостоятельные умозаключения по 

результатам опытов. 

27 Про репку 

и другие 

корнеплод

ы 

Корнеплоды. – Описывать и характеризовать овощи-

корнеплоды, называть их существенные 

признаки, описывать особенности внешнего 

вида; 

– осуществлять поиск необходимой 

информации из рассказа учителя, из 

собственного жизненного опыта; 

– планировать совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; 

– контролировать свою деятельность по ходу 

выполнения задания. 

28 Плывёт, 

плывёт 

кораблик 

Плавучесть предметов. – Определять плавучесть металлических 

предметов; 

– объяснять, что плавучесть предметов зависит 

от формы; 

– понимать, что внутри плавучих предметов 

находится воздух; 

– объяснять, почему случаются 

кораблекрушения; 

– объяснять, что такое ватерлиния; 

– определять направление ветра. 

29 Про 

Снегурочку 

и 

превращен

ия воды 

Три состояния воды. – Объяснять, что такое снег и лёд; 

– объяснять, почему в морозный день снег под 

ногами скрипит; 

– наблюдать за переходом воды из одного 

состояния в другое; 

– наблюдать над формой и строением снежинок; 

– составлять кластер; 

– проводить несложные опыты со снегом и 

льдом и объяснять полученные результаты 

опытов; 

– высказывать предположения и гипотезы о 

причинах наблюдаемых явлений. 

30 Как делили 

апельсин 

Апельсин, плавучесть, 

эфирные масла из 

апельсина. 

– Объяснять, почему лопается воздушный 

шарик при воздействии на него сока из цедры 

апельсина; 

– объяснять, почему не тонет кожура апельсина;  

– объяснять, как узнать количество долек в 

неочищенном апельсине; 

– определять в каком из апельсинов больше 

сока; 

– познакомиться с правилами выращивания 

цитрусовых из косточек; 

– проводить несложные опыты и объяснять 

полученные результаты опытов. 

31 Крошка Зеркало, отражение, – Объяснять, когда можно увидеть своё 
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Енот и Тот, 

кто сидит в 

пруду 

калейдоскоп. отражение в воде; 

– определять, в каких предметах можно увидеть 

свое отражение,  

– наблюдать над различием отражений в 

плоских, выпуклых и вогнутых металлических 

предметах; 

– наблюдать многократность отражений; 

– проводить несложные опыты и объяснять 

полученные результаты опытов; 

– строить речевое высказывание в соответствии 

с учебной задачей. 

32 Иванова 

соль 

Соль, свойства соли. – Наблюдать свойства изучаемых объектов: 

сравнивать свойства соли и песка; 

– составлять связное речевое высказывание в 

соответствии с поставленной учебной задачей; 

– представлять результаты исследовательской 

деятельности в различных формах: устное 

высказывание, таблица, дополненное 

письменное высказывание; 

– анализировать условия проведения опыта и 

проводить опыт, аналогичный предложенному, 

с заменой одного из объектов; 

– проводить несложные опыты с солью и 

объяснять полученные результаты опытов; 

– строить речевое высказывание в соответствии 

с учебной задачей. 

33 Владимир 

Сутеев. 

Яблоко 

Яблоко. – Доказывать, как с помощью яблочного сока 

можно рисовать; 

– доказывать, что существует сила притяжения; 

– пользуясь информацией из текста, дополнять 

предложения; 

– соединять части текста и рисунки; 

– называть героев сказки; 

– отвечать на вопрос после выполнения 

арифметических действий; 

– давать характеристику герою; 

определять стоимость части от целого; 

– придумывать рекламу-упаковку; 

– определять профессию рабочего банка; 

– объяснять, чему учит сказка. 

 

 



 
 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 2  КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа курса  «Функциональная грамотность» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, требованиями к  образовательной программе начального общего 

образования.  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий дляразвития функциональной грамотности.  

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие 

способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, 

использования их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 

возможностей для активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и 

буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование 

прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Цельюизучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Цельюизучения блока «Финансовая грамотность»является развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи. 

Цельюизучения блока «Естественно-научная грамотность» является 

формирование у обучающихся способности использовать естественно-научные знания для 

выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с 

помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и 

экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира и тех 

изменений, которые вносит в него деятельность человека, а также для принятия 

соответствующих решений. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

предназначена для реализации во 2 классе начальной школы и рассчитана на 34 часа (при 

1 часе в неделю). 

Учитель может варьировать, чередовать последовательность проведения занятий по 

своему усмотрению. 

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей 

второклассников для занятий используются сюжеты художественных и научно-

познавательных текстов. 

Формы организации занятий: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Деловые беседы; 

 Участие в научно-исследовательских дискуссиях; 

 Практические упражнения 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Читательская грамотность (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 занятия): понятия 

«художественный» и «научно-познавательный»; жанровое сходство и различия 
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художественных и научно-познавательных текстов; составление характеристики героев 

прочитанных произведений; деление текстов на части, составление плана; ответы по 

содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная оценка 

прочитанного; 

Математическая грамотность (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 занятия): нахождение 

значений математических выражений в пределах 100, составление числовых 

выражений и нахождение их значений. Состав чисел первого и второго десятка, 

задание на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на 

увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, 

столбчатых диаграмм, календарь, логические задачи, ложные и истинные 

высказывания, построение геометрических фигур, нахождение длины ломаной, 

диаметр окружности, периметр треугольника. 

Финансовая грамотность (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 занятия): деньги, аверс и реверс 

монеты, кредиты, вклады, банковская карта, правила безопасного использования 

банковских карт, фальшивые и повреждённые деньги, средства защиты российских 

банкнот, валюта. 

Естественно-научная грамотность (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 занятия): наблюдения и 

простейшие эксперименты с яблоком, овощами, мёдом, лесной землей, песком, глиной. 

Состав почвы, перегной. Состав и свойства древесины. Названия овощей, выделение 

среди овощей корнеплодов. Названия частей растений, виды корней, свойства корней. 

Представление о позвоночных животных. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, 

метапредметных результатов.  

 

Личностныерезультаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

ситуациях.  

 

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа 

над проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
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Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том 

числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и взаимооценка. 

 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 

 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

–  способность проводить математические рассуждения; 

–  способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления;  

–  способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему человеку. 

 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов;  

– представление о банковских картах;  

– умение правильно обращаться с поврежденными деньгами; 

– представление о различных банковских услугах;  

– проведение элементарных финансовых расчётов. 

 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 
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естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах 

выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективностизанятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному 

чтению и другим предметам. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Тема 
Содержание 

программы 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Михаил 

Пришвин. 

Беличья память 

 

(Читательская 

грамотность) 

Различия научно-

познавательного и 

художественного 

текстов. 

Определение жанра, темы, героев произведения; 

объяснение значения выражений, встретившихся в тексте; озаглавливание прочитанного 

текста; 

составление характеристики  героя  произведения; 

сравнение научно-познавательного текста и художественного текста ; сходство и различия. 

2. Про беличьи 

запасы 

 

(Математическая 

грамотность) 

Сложение 

одинаковых 

слагаемых, 

решение задач. 

Работа с таблицами 

Выполнение сложения и сравнения чисел в пределах 100; 

объяснение графических моделей при решении задач; 

анализ  представленных данных,  

построение ломаной  линии. 

3. Беличьи 

Деньги 

 

(Финансовая 

грамотность) 

Бумажные и 

металлические 

деньги, рубль, 

копейка. 

Объяснение значения понятий «покупка», «продажа», «сделка», «деньги»; 

понимание, откуда возникло название российских денег «рубль» и «копейка»; 

нахождение у монеты аверс и реверс; 

выполнение логических операции: анализ, синтез и сравнение; 

подготовка  небольшого сообщения на заданную тему. 

4 Про белочку и 

погоду 

 

(Естественно-

научная 

грамотность) 

Наблюдения за 

погодой. 

 Объяснение, что такое «погода», «хорошая и плохая погода», «облачность», «оттепель», 

«наст»; 

работа с таблицами наблюдений за погодой; 

высказывание предположения и гипотезы о причинах наблюдаемых явлений; 

работа в парах. 

5. И. Соколов-

Микитов. 

В берлоге 

 

(Читательская 

грамотность) 

Содержание 

рассказа. 

Отличия 

художественного, 

научно-

познавательного и 

Определение жанра, темы, героев произведения; 

объяснение значения выражений, встретившихся в тексте; 

обучающиеся  отвечают  на вопросы по содержанию текста цитатами из него; 

составление вопросов по содержанию текста для готовых ответов;  определение отрывка, к 

которому подобрана иллюстрация; 

разгадывание  ребусов; 
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газетного стилей. определение логических связей. 

6 Медвежье  

Потомство 

 

(Математическая 

грамотность) 

Столбчатая 

диаграмма, 

таблицы, 

логические задачи. 

Анализ данных столбчатой диаграммы, представленные в явном и неявном виде; 

 дополнение недостающих на диаграмме данных; 

обучающиеся отвечают на вопросы, ответы на которые спрятаны на диаграмме; 

анализ  данных таблицы, устанавливают их истинность и ложность; 

выполнение вычислений на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; 

решение  логических  задач  на практическое деление; 

нахождение периметра треугольника; 

построение  связного речевого устного или письменного высказывания в соответствии с 

учебной задачей. 

7 Повреждённые и 

фальшивые 

деньги 

 

(Финансовая 

грамотность) 

Наличные деньги, 

средства защиты 

бумажных денег, 

повреждённые 

деньги. 

Объяснение на доступном для второклассника уровне, что такое фальшивые и 

поврежденные деньги; 

знание  правила использования поврежденных денег; 

нахождение  и показ средства защиты на российских банкнотах; 

нахождение необходимой информации в тексте; 

ответы  на вопросы на основе полученной информации;  

8 Лесные 

сладкоежки 

 

(Естественно-

научная 

грамотность) 

Медонос, 

настоящий и 

искусственный мёд 

Проведение несложных опытов с мёдом; 

определение  последовательности  действий при проведении опытов; 

выводы по результатам опытов; 

различение свойства настоящего и поддельного, искусственного мёда; 

анализ  данных таблицы; 

составление логических  рассуждений и оформление их в устной и письменной речи; 

выводы о лечебных свойствах мёда. 

9 Лев Толстой. 

Зайцы 

 

(Читательская 

грамотность) 

Содержание 

рассказа. 

Сравнение научно-

познавательного и 

художественного 

текстов. 

 Заполнение  кластера на основе полученных сведений из текста; 

определение лексического значения слова; 

нахождение  необходимой информации в тексте; 

определение объекта на рисунке с помощью подсказки; 

определение последовательности действий, описанных в рассказе;  

различие художественный и научно-познавательный текст; 

сравнение авторского текста и текста из энциклопедии, общие сведения;  

определение по высказываниям информации, полученной из текста; 

построение связного речевого устного или письменного высказывания в соответствии с 

учебной задачей. 
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10 Про зайчат и 

зайчиху 

 

(Математическая 

грамотность) 

Единицы 

измерения времени: 

сутки, часы. 

Сложение в 

пределах 100.  

Логические задачи. 

Диаграмма.  

Определение количества часов в сутках; 

нахождение  необходимой информации в тексте и выполнение математических вычислений;  

подбор из предложенных чисел суммы чисел, состоящих из двух слагаемых, 

 решение логической задачи по данному условию; 

 составление элементарной диаграммы. 

11 Банковская карта 

(Финансовая 

грамотность) 

Банковская карта. Характеристика наличных денег; 

рассказ о дебетовой банковской карте; 

объяснение, что обозначают надписи на карте, как производить покупку в магазине, как 

можно снять деньги в банкомате с помощью карты; 

рассказ о кредитной банковской карте. 

12 Про Зайчишку и 

овощи 

 

(Естественно-

научная 

грамотность) 

Морковь, огурец, 

помидор, свёкла, 

капуста. 

Определение по рисункам названия растений и нахождение среди них овощей; 

выделение среди овощей корнеплодов; 

проведение опыта по проращиванию моркови; 

определение  цвета сока овощей опытным путём; 

сравнение свойства сырой и варёной моркови. 

13 Николай 

Сладков. Весёлая 

игра 

 

(Читательская 

грамотность) 

Содержание 

рассказа 

Определение типа и темы текста, название его персонажей; 

понимание, что такое «цитата», использование цитаты в качестве ответов на вопросы по 

содержанию прочитанного текста; 

объяснение  лексического значения слов и выражений; 

установление  истинности и ложности утверждений, подтверждая или опровергая их с 

помощью цитат; 

составление  на доступном для второклассника языке инструкции/правила, грамотное 

оформление  их на письме. 

14 Лисьи забавы 

 

(Математическая 

грамотность) 

Решение 

логических задач с 

помощью таблицы; 

столбчатая 

диаграмма, чертёж. 

Определение даты по календарю; 

нахождение  необходимой информации в тексте и выполнение математических вычислений;  

запись краткой записи и решение задач; 

решение логических задач с помощью таблицы; 

анализ  данных, представленных в столбчатой диаграмме, дополнение недостающих в 

диаграмме данных; 

составление вопросов, ответы на которые можно узнать по данным столбчатой диаграммы; 
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чтение простейших чертежей, выполнение построения на чертеже в соответствии с данными 

задачи. 

15 Безопасность  

денег на  

банковской карте 

(Финансовая 

грамотность) 

Правила 

безопасности при 

использовании 

банковских карт. 

Представление об элементах, расположенных на лицевой и оборотных сторонах банковской 

карты, объяснять их назначение; 

нахождение  необходимой информации в тексте задания; 

формулировка правила безопасности при использовании банковских карт. 

16 Лисьи норы 

 

(Естественно-

научная 

грамотность) 

Устройство лисьей 

норы, свойства 

лесной земли, песка 

и глины, состав 

почвы. 

Представление об устройстве лисьих нор; 

проведение  простейших опытов  по определению свойств лесной земли, песка и глины, состава 

почвы; выводы по результатам проведенных наблюдений и опытов; 

объяснение, от чего зависит плодородие почвы. 

17 Обыкновенные  

Кроты 

 

(Читательская 

грамотность) 

Содержание 

научно-

познавательного 

текста.  

Определение типа текста; 

составление описания крота на основе прочитанного текста; разгадывание ребусов  и 

соотнесение слова-ассоциации; 

соединение линиями части предложений и определение их последовательность в тексте; 

объяснение значения слова; 

составление  вопросов  по предложенным предложениям; 

нахождение синонимов к предложенному слову; 

написание сочинения-рассуждения по заданной теме; 

определение названия раздела, в котором может быть размещён текст. 

18 Про крота 

 

(Математическая 

грамотность) 

Сложение в 

пределах 100.  

Логические задачи. 

Диаграмма. 

Решение задачи логического характера; 

решение  задачи с использованием данных таблицы; 

решение задачи на основе данных диаграммы; 

решение примеров на основе предложенной цепочки примеров; 

определение  цвета геометрических фигур на основе верных высказываний. 

19 Про кредиты 

 

(Финансовая 

грамотность) 

Кредит. Ипотечный 

кредит. 

Автокредит. 

Кредит наличными. 

Объяснение, что такое «кредит»; 

определение видов кредитов, их отличие,  

определение суммы переплаты по кредиту; 

определение, какой кредит наиболее выгоден банку по срокам его оплаты; 

определение, какой кредит наиболее выгоден клиенту банка по срокам его оплаты. 

20 Корень – часть 

растения 

Корень. Виды 

корневых систем. 

Определение частей цветочных растений; 

объяснение, для чего растению корень; 
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(Естественно-

научная 

грамотность) 

Видоизменённые 

корни. 

доказывание, что рост  растения начинается с корня; 

называние  видов корневых систем; 

называние видоизменённых корней. 

21 Эдуард Шим.  

Тяжкий труд 

 

(Читательская 

грамотность) 

Содержание 

художественного 

текста. 

Определение книги, в которой можно прочитать предложенный художественный текст; 

определение лексического значения слова; 

нахождение  необходимой информации в тексте; 

нахождение в тексте предложения по заданному вопросу; 

разгадывание ребусов и соотнесение  полученных ответов со словами;  

определение  главной  мысли текста; 

определение, чему учит текст; 

построение  связного речевого устного или письменного высказывания в соответствии с 

учебной задачей. 

22 Про ежа 

 

(Математическая 

грамотность) 

Решение 

выражений, 

столбчатая и 

круговая 

диаграмма, 

названия месяцев. 

Нахождение значение выражений, соотнесение полученных результатов с буквами и чтение 

названия  насекомого; 

определение  времени с помощью скорости и расстояния; 

определение  данных столбчатой диаграммы, нахождение  части от числа и запись 

результатов  в таблице, результаты таблицы переносят в круговую диаграмму; 

ответы  на вопросы на основе полученных данных; 

определение  последовательности  маршрута на основе схемы; 

записывание слова с помощью кода; 

называние месяцев, сравнение количества месяцев. 

23 Про вклады 

 

(Финансовая 

грамотность) 

Вклад, вкладчик, 

срочный вклад, 

вклад до 

востребования. 

Определение вклада; 

 виды вкладов: срочный вклад, вклад до востребования; объяснение, что такое банковский 

процент по вкладам; как считают банковский процент по вкладам; 

объяснение тому, почему банки выплачивают проценты. 

24 Занимательные 

особенности 

яблока 

 

(Естественно-

научная 

грамотность) 

Яблоко, свойства 

яблока. 

Объяснение, почему яблоко в месте разреза темнеет, а при покрытии разреза соком лимона не 

темнеет; 

объяснение, почему яблоко плавает, почему яблоко отталкивается от магнита, почему 

неспелое яблоко кислое; 

 нахождение на срезе яблока рисунка звезды. 

25 Полевой Содержание Определение вида текста; 
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Хомяк 

 

(Читательская 

грамотность) 

научно-

познавательного 

текста. 

составление описания хомяка на основе прочитанного текста; 

дополнение описания хомяка на основе рисунка; сравнение, составление вопросов по 

данным предложениям; 

ответы на вопросы на основе полученных сведений; 

разгадывание  ребусов и объяснение значения слова; 

определение сведения, которые удивили; 

составление плана при подготовке к сообщению. 

26 Про полевого  

Хомяка 

 

(Математическая 

грамотность) 

Решение 

выражений, 

столбчатая и 

круговая 

диаграммы, 

именованные 

числа, 

четырёхугольники. 

Нахождение  значения  выражений, соотнесение полученных результатов с буквами и 

чтение названия  животного; 

построение столбчатой диаграммы на основе имеющихся данных; 

ответы  на вопросы на основе имеющихся данных; 

нахождение  пути хомяка на основе заданного условия, доказывая, что путь выбран 

правильно; 

запись именованных чисел в порядке возрастания; 

построение четырёхугольников  по заданному условию. 

27 Ловушки для 

денег 

 

(Финансовая 

грамотность) 

Доходы, расходы, 

прибыль, дефицит, 

профицит. 

Определение доходов, расходов и прибыли; 

отличие желаемых покупок от необходимых; рассуждение, как поступать в различных 

ситуациях при покупке товара; 

объяснение, что такое дефицит и профицит; 

рассуждение, как не тратить напрасно деньги. 

28 Про хомяка и его 

запасы 

 

(Естественно-

научная 

грамотность) 

Горох, свойства 

прорастания 

гороха. 

Название  растений, плоды которых составляют основу питания хомяка; 

объяснение и доказательство, как влажность и воздух влияют на прорастание семян,  что 

для роста, особенно в первое время, проростки используют вещества, запасённые в самих 

семенах, как влияет наличие света на прорастание семян, как влияет температура на 

прорастание семян, как влияет глубина посева на прорастание семян; 

определение правильной  последовательности прорастания семян гороха. 

29 Про бобров 

 

(Читательская 

грамотность) 

Содержание текста,  

текст-описание. 

Определение типа текста, его темы; 

нахождение выделенного в тексте словосочетания и объяснение его лексического значения; 

нахождение среди предложенных вариантов вопросов, на которые можно/нельзя найти 

ответы в прочитанном тексте; 

вопросы по содержанию текста; 

сравнение  текстов; 

определение  сведений, которые удивили; 
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составление речевого высказывания в письменной форме. 

30 Бобры-строители 

 

(Математическая 

грамотность) 

Диаметр, длина 

окружности, 

решение 

практических 

задач. 

Представление о диаметре окружности; 

анализ данных таблицы, установление закономерностей её заполнения; 

нахождение  приблизительного значения диаметра окружности, зная длину окружности; 

замена умножения сложением одинаковых слагаемых; 

выбор  нужных для проведения измерений инструментов; 

работа с чертежом; 

решение логических задач. 

31 Такие  

разные деньги 

 

(Финансовая 

грамотность) 

Валюта, курс для 

обмена валюты, 

деньги разных 

стран. 

Представление о валюте как национальной денежной единице; 

Нахождение  необходимой информации в тексте и на иллюстрациях к заданиям; 

установление  принадлежности  денежной единицы стране; 

представление о банковской операции «обмен валюты». 

32 Материал для 

плотин 

 

(Естественно-

научная 

грамотность) 

Строение 

древесины дерева, 

определение 

возраста дерева. 

Представление о составе древесины 

проведение простейших опытов по изучению свойств древесины разных пород деревьев; 

выводы по результатам проведенных наблюдений и опытов; 

понимание и объяснение, что такое твёрдые и мягкие породы деревьев. 

 

33 Позвоночные 

животные 

 

(Читательская 

грамотность) 

Рыбы, птицы, 

рептилии, амфибии, 

млекопитающие. 

Название группы позвоночных животных; 

 признаки пяти групп позвоночных животных; 

определение названия животного по описанию; 

выбор признаков земноводного животного; 

выбор утверждения, которое описывает признаки животного; 

выбор вопросов, на которые нельзя найти ответы в тексте; 

составление описания  внешнего вида рыбы с указанием признаков этого животного; 

рассуждение об открытии, сделанном на занятии. 

34 Встреча друзей 

 

(Математическая 

грамотность) 

 Нахождение необходимой  информации в тексте задания: что такое «валюта», «курс рубля», 

«кредит», «банковский вклад», «процент по вкладу»; 

анализ  и дополнение недостающих в таблице данных; 

выполнение письменного и устного сложения чисел в пределах 1000. 
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2.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАМММА КУРСА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ» 3 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Программа курса  «Функциональная грамотность» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, требования к основной образовательной программе начального 

общего образования.  

Программа «Функциональная грамотность» составлена на основе авторского 

курса программы «Функциональная грамотность» для 1-4 классов (авторы-составители 

М.В. Буряк, С.А. Шейкина).  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные 

и психологические особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  

Программа разбита на шесть блоков: «Читательская грамотность», 

«Математическая грамотность», «Финансовая грамотность», «Глобальные компетенции», 

«Креативное мышление» и «Естественно-научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие 

способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, 

использования их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 

возможностей для активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и 

буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование 

прочитанного для осуществления жизненных целей.  

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование 

у обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором 

они живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.  

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности нравственного поведения 

в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи. 

            Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является 

формирование у обучающихся способности использовать естественно-научные знания для 

выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с 

помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и 

экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира, тех 

изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия 

соответствующих решений.  

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» в 3 

классе рассчитана на 34 часа и предполагает проведение 1 занятия в неделю.  

В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и 

естественнонаучной грамотности, во 2 полугодии - по формированию математической 

финансовой грамотности. Если учитель считает необходимым, последовательность 

проведения занятий можно изменить.  

Формы организации занятий: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Деловые беседы; 

 Участие в научно-исследовательских дискуссиях; 
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 Практические упражнения 

Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе адаптированных общеобразовательных программ 

начального общего образования при одновременном сохранении коррекционной 

направленности педагогического процесса, которая реализуется через допустимые 

изменения в структурировании содержания, специфические методы, приемы работы. 
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Содержание программы 

Читательская грамотность (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 занятия): научно-познавательные 
тексты; основная мысль текста, тема текста, деление текста на части, составление плана 

текста; ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение 
слов; личностная оценка прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 занятия): особенности 
жизнедеятельности дождевых червей: кальций и его роль в организме человека, дрожжи, 
виды облаков, свойства мела, свойства мыла, восковые свечи, магнит и его свойства. 

Финансовая грамотность (18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 занятия): бюджет, уровни 

государственного бюджета, семейный бюджет, заработная плата, пенсия, дополнительные 
доходы (выигрыш, клад, пособия). Обязательные, желаемые и непредвиденные расходы. 
Налоги. Экономия семейного бюджета. 

Математическая грамотность (19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 занятия): нахождение 

значений математических выражений в пределах 100000, составление числовых 
выражений и нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; задачи на 
нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, 

решение задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», чтение и заполнение 
таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

-  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследованиями; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации;  

-овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построений рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации;  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
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Регулятивные: 

- проявлять познавательную и творческую инициативу;  

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию; 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; - оценивать правильность 

выполнения действий: самооценка и взаимооценка, знакомство с критериями оценивания. 

Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 

- слушать и понимать речь других;  

- совместно договариваться о правилах работы в группе;  

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста);  

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

           Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

- способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни; 

- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

-  умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов;  

-умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей.                                                                    

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

- способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

- способность понимать основные; особенности естествознания как формы человеческого 

познания. 

               Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

- способность проводить математические рассуждения; 

- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказывать явления; 

- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему человеку. 

             Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

- понимание и правильное использование финансовых терминов; 

- представление о семейных расходах и доходах;  

- умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета;  

- представление о различных видах семейных доходов; 

- представление о различных видах семейных расходов;  

- представление о способах экономии семейного бюджета. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема Предмет изучения Формируемые умения  

Блок «Читательская грамотность» 

1 Про дождевого 

червяка 

Тип текста. 

Содержание научно-

познавательного 

текста.  

– Определять тип текста; 

– дополнять предложение словами из 

текста; 

– определять периоды развития 

дождевого червя на основе теста; 

– объяснять, почему дождевые черви – 

это настоящие сокровища, живущие 

под землёй;  

– определять на основе теста способ 

питания дождевых червей; 

– находить предложение, 

соответствующее рисунку; 

– выбирать утверждения, 

соответствующие тексту; 

– составлять вопрос по содержанию 

текста; 

– называть дополнительные вопросы, 

ответов на которые нет в тексте. 

 

 

3 Кальций Содержание научно-

познавательного 

текста. 

– Работать с кластером; 

– Дополнять предложение словами из 

текста; 

– определять, что такое минерал; 

– называть стройматериалы, 

содержащие кальций; 

– объяснять значение слова; 

– выбирать утверждения, которые 

соответствуют прочитанному тексту; 

– составлять предложения по рисунку; 

– составлять вопрос по содержанию 
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текста и записывать ответ на 

составленный вопрос. 

5 Сколько весит 

облако? 

Тип текста. Главная 

мысль текста. 

Содержание текста 

– Определять тип текста; 

– определять, что вынесено в заглавие – 

тема или главная мысль; 

– находить ответ на вопрос в тексте; 

– объяснять значение слова; 

– дополнять предложения; 

– выбирать вопросы, на которые можно 

найти ответы в тексте; 

– дополнять план текста; 

– рассказывать о прочитанном 

произведении; 

– составлять вопрос по содержанию 

текста и записывать ответ на 

составленный вопрос; 

– определять название книг с 

достоверными сведениями. 

7 Хлеб – всему 

голова 

Тип текста. Главная 

мысль текста. 

Содержание текста 

– Определять тип текста; 

– определять, что вынесено в заглавие – 

тема или главная мысль; 

– записывать пословицы о хлебе; 

– записывать предложение, которое 

соответствует рисунку; 

– находить ответ на вопрос в тексте; 

– объяснять значение слова; 

– рассказывать о прочитанном 

произведении; 

– составлять вопрос по содержанию 

текста и записывать ответ на 

составленный вопрос; 

– работать с толкованием слова; 

– определять порядок следования 

предложений; 

– называть хлебобулочные изделия. 
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9 Про мел Главная мысль текста. 

Содержание текста. 

– Заполнять кластер о происхождении 

мела; 

– составлять вопрос по готовому 

ответу; 

– давать определение слова; 

– работать с толковым словарём; 

– работать с толкованием слова; 

– соединять части предложений и 

определять их порядок; 

– составлять план текста в виде 

вопросов; 

– составлять вопрос по содержанию 

текста и записывать ответ на 

составленный вопрос. 

11 Про мыло Содержание научно-

познавательного 

текста. 

– Дополнять предложение; 

– давать определение слова; 

– работать с толковым словарём; 

– соединять части предложений и 

определять их порядок; 

– находить в тексте предложение, 

которое соответствует рисунку; 

– находить в тексте предложение по 

заданному условию; 

– дополнять текст по заданному 

условию; 

– определять даты принятия гербов. 

 

13 История свечи Содержание научно-

познавательного 

текста. 

– Давать определение слова; 

– записывать ответ на поставленный 

вопрос; 

– определять слово по его лексическому 

значению; 

– называть вещества, которые 
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используют при изготовлении свечей; 

– выбрать вопросы, на которые можно 

найти ответ в тексте; 

– составлять вопросы и находить 

ответы в тексте; 

– соединять части предложений и 

определять их порядок; 

– заполнять кластер по рисункам на 

основе прочитанного текста; 

– называть правила безопасности при 

использовании свечей; 

– рассказывать о прочитанном 

произведении; 

– отвечать на поставленный вопрос. 

15 Магнит Содержание научно-

познавательного 

текста. 

– Давать определение слова; 

– дополнять предложение; 

– находить ответ на поставленный 

вопрос; 

– объяснять значение словосочетания; 

– с помощью текста находить отличия 

между предметами; 

– называть предметы, о которых 

говорится в тексте; 

– рассказывать о прочитанном 

произведении. 

Блок «Естественно-научная грамотность» 

2 Дождевые черви Дождевые черви  – Называть части тела дождевого червя; 

– объяснять, какую роль играют 

щетинки в жизни животного; 

– рассказывать, чем питается дождевой 

червь; 

– объяснять, почему во время дождя 

дождевые черви выползают на 

поверхность земли; 

– наблюдать, как дождевые черви 

создают плодородную почву; 

– заполнять таблицу-характеристику на 
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дождевого червя. 

4 Полезный 

кальций 

Кальций – Заполнять таблицу; 

– дополнять предложение; 

– определять с помощью опытов, что 

происходит с костями и скорлупой 

яйца, если из них удалить кальций; 

– составлять суточное меню с 

молочными продуктами; 

– дописывать вывод о необходимости 

кальция для организма. 

6 Про облака Облака – С помощью опыта показывать 

образование облаков; 

– объяснять, почему облака 

увеличиваются в размере; 

– называть явления природы; 

– называть виды облаков; 

– определять погоду по облакам.  

8 Про хлеб и 

дрожжи 

Дрожжи. Хлеб. – Называть внешние признаки сходства 

и различия ржи и пшеницы; 

– описывать внешний вид ржаного и 

пшеничного хлеба; 

– определять наличие дырочек в 

хлебобулочных изделиях; 

– давать определение слову «дрожжи»; 

– проводить опыт, показывающий 

влияние температуры на процесс 

брожения; 

– проводить опыт, показывающий 

влияние сахара на процесс брожения; 

– проводить опыт, доказывающий 

образование углекислого газа при 

брожении; 

– проводить опыт, доказывающий, что 

вкус и качество хлеба зависят от 

выдержки теста. 

10 Интересное 

вещество – мел 

Мел. – Определять внешние признаки мела; 

– доказывать, что мел не растворяется в 
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воде; 

– называть, из чего состоит мел; 

– доказывать, что мел содержит 

карбонат кальция; 

– определять состав мела; 

– называть области применения мела. 

12 Чем интересно 

мыло и как оно 

«работает» 

Мыло – Называть виды мыла; 

– исследовать мыло в сухом виде; 

– показывать, что при намокании мыла 

появляется пена; 

– проводить опыт, доказывающий, что 

мыло очищает воду от масла; 

– проводить опыт, доказывающий, что 

мыло уменьшает поверхностное 

натяжение воды; 

– исследовать с помощью лупы 

мыльные пузыри; 

– доказывать, что мыльные пузыри 

образуются из жидкого мыла. 

 

14 Про свечи Свеча – Рассказывать о строении свечи; 

– рассказывать о зонах пламени свечи; 

– объяснять, почему гаснет свеча; 

– объяснять, почему внутри ёмкости 

поднимается вода; 

– объяснять, почему происходит 

возгорание дыма. 

16 Волшебный 

магнит 

Магнит  – Называть виды магнитов; 

– определять опытным путём, какие 

предметы притягивает магнит; 

– доказывать с помощью опыта, что 

магнитная сила действует через стекло 

и другие предметы; 

– показывать с помощью опыта, что 

магнит может намагничивать 

металлические предметы; 
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– рассказывать о том, что магнит имеет 

два полюса; 

– показывать с помощью опыта, как 

можно создать компас. 

 

 

 

 

Проверочная работа 

17 Проверь себя Материал, изученный 

в первом полугодии. 

– Ориентироваться в понятиях, 

изученных в первом полугодии; 

– применять полученные знания в 

повседневной жизни; 

– работать самостоятельно; 

– планировать и корректировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей. 

Блок «Финансовая грамотность» 

18 Что такое 

«бюджет»? 

Федеральный 

бюджет, уровни 

бюджета, дефицит, 

профицит. 

– Понимать и правильно использовать 

финансовые термины: «бюджет», 

«налоги»; «дефицит», «профицит»; 

– понимать, из каких уровней состоит 

бюджетная система России; 

– объяснять, откуда берутся деньги в 

госбюджете и куда они расходуются; 

– выдвигать свои предположения и 

уметь аргументировать свой ответ; 

– уметь слушать и слышать 

собеседника. 

20 Семейный 

бюджет 

Семейный бюджет, 

доходы и расходы.  

– Объяснять значение понятия 

«семейный бюджет»; 

– понимать, как в семье появляются 

доходы; 

– делить расходы на «обязательные», 

«желаемые и «непредвиденные»; 

– заполнять кластер; 

– формулировать высказывание в 
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устной и письменной речи на заданную 

тему. 

22 Откуда в семье 
берутся деньги? 
Зарплата 

 

Понятие заработной 
платы, виды 
зарплаты. 

– Понимать и правильно использовать 
финансовые термины: «заработная 
плата», «фиксированная зарплата», 
«аванс», «премия» и «гонорар»;  

– анализировать данные, 
представленные в виде графика; 

– приводить примеры различных 
профессий; 

– объяснять, отчего может зависеть 
размер заработной платы. 

24 Откуда в семье 
берутся деньги? 
Пенсия и 
социальные 
пособия 

Пенсия, досрочная 
пенсия, пособия для 
разных категорий 
граждан. 

– Понимать и правильно использовать 
финансовые термины: «пенсия», 
«досрочная пенсия», «пособие»;  

– на доступном для третьеклассника 
уровне определять основание для 
назначения досрочной пенсии; 

– называть пособия, которые получают 
граждане нашей страны; 

– определять, какие пособия относятся 
к регулярным, а какие – к 
эпизодическим. 

26 Откуда в семье 

берутся деньги? 

Наследство, 

вклад, выигрыш 

Наследство, вклад, 

выигрыш. 

–– Понимать и правильно использовать 

финансовые термины: «случайный 

доход», «выигрыш», «клад», 

«наследство» и «движимое и 

недвижимое имущество»;  

– понимать, что выигрыш облагается 

налогом; 

– иметь представления о налогах, 

которые человек должен заплатить от 

доходов, полученных в виде выигрыша; 

– понимать, как должен поступить 

человек, нашедший клад; 

– называть предметы, которые человек 

может получить в наследство. 

28 На что тратятся 

семейные 

деньги? Виды 

расходов 

Классификация 

расходов по 

различным 

основаниям. 

–– Понимать и правильно использовать 

финансовые термины: «обязательные 

расходы», «желаемые расходы», 

«непредвиденные расходы», 

«текущие расходы», «капитальные 
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расходы», «чрезвычайные расходы», 

«ежемесячные расходы», «ежегодные 

расходы», «сезонные расходы», 

«разовые расходы», 

– определять, к какой группе относятся 

те или иные расходы. 

 

30 На что тратятся 

семейные 

деньги? 

Обязательные 

платежи 

Виды обязательных 

платежей. 

– Понимать и правильно использовать 

финансовые термины: «коммунальные 

платежи», «тариф», «штрафы», 

«налоги»;  

– объяснять, почему обязательные 

платежи нужно платить вовремя; 

– на примере различных ситуаций 

определять вид обязательного платежа. 

32 Как сэкономить 

семейные 

деньги? 

Экономия семейного 

бюджета. 

– Понимать и правильно использовать 

финансовые термины: «экономия 

семейного бюджета», 

«продовольственные товары», 

«непродовольственные товары»;  

– формулировать простые правила 

экономии семейного бюджета; 

– на доступном для третьеклассника 

уровне объяснять, почему необходимо 

экономить семейный бюджет. 

Блок «Математическая грамотность» 

19 Расходы и 

доходы бюджета 

Сравнение доходов и 

расходов. Дефицит и 

профицит. 

– Определять дефицитный и 

профицитный бюджет; 

– анализировать данные, 

представленные на инфографике, и на 

основе этих данных заполнять таблицу; 

– выполнять вычисления по таблице; 

– выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел; 

– составлять задачу по предложенному 

решению; 

– формулировать вопрос задачи. 

21 Планируем 

семейный 

бюджет 

Доходы и расходы в 

семейном бюджете. 

– анализировать данные, 

представленные в таблице, и по этим 

данным выполнять необходимые 
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вычисления; 

– выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел, деление круглого 

числа на однозначное; 

– анализировать данные столбчатой 

диаграммы; 

– выполнять умножение двузначного 

числа на однозначное путём сложения 

одинаковых слагаемых; 

– выполнять чертёж к задаче и 

записывать её решение. 

23 Подсчитываем 

семейный доход 

Семейный доход в 

таблице, на 

диаграмме. 

– Анализировать график и по данным 

графика заполнять таблицу; 

– выполнять сложение круглых 

многозначных чисел; 

– находить с помощью калькулятора 

среднее арифметическое; 

– сопоставлять таблицу и круговую 

диаграмму; 

– анализировать данные таблицы и на 

основе этих данных дополнять 

недостающие подписи на круговой 

диаграмме; 

– самостоятельно составлять круговую 

диаграмму. 

25 Пенсии и 

пособия 

Прожиточный 

минимум, 

минимальная пенсия, 

пособия. 

– Анализировать данные, 

представленные в таблице; 

– выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел; 

– анализировать данные, 

представленные в виде гистограммы; 

– вычислять, на сколько увеличилась 

пенсия за определённый период; 

– заполнять таблицу на основе 

текстового материала; 

– подсчитывать доход семьи от детских 

пособий. 

27 Подсчитываем 

случайные 

(нерегулярные) 

Налог на выигрыш, 

доход от выигрыша в 

– Определять, с какой суммы и в каком 

размере нужно платить налог с 
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доходы лотерею. выигрыша; 

– подсчитывать, чему равен реальный 

доход от выигрыша в лотерею; 

– под руководством учителя с помощью 

калькулятора находить процент от 

числа. 

29 Подсчитываем 

расходы 

Обязательные и 

непредвиденные 

расходы. 

– Анализировать данные инфографики; 

– находить в таблице информацию, 

необходимую для выполнения задания; 

– подсчитывать расходы на питание и 

определять, какую часть от семейного 

дохода они составляют; 

– подсчитывать, какую часть семья 

откладывает на непредвиденные 

расходы. 

 

 

31 Расходы на 

обязательные 

платежи 

Обязательные 

платежи 

– Определять, какие налоги должна 

платить семья; 

– анализировать данные диаграммы и 

на основе этих данных заполнять 

таблицу; 

– подсчитывать ежемесячные 

обязательные расходы; 

– пользоваться калькулятором; 

– объяснять причину уменьшения или 

увеличения обязательных платежей; 

– выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

 

 

 

33 Подсчитываем 

сэкономленные 

деньги 

Экономия семейного 

бюджета. 

– Под руководством учителя решать 

составные задания на нахождения 

количества сэкономленных денег; 

– объяснять, что такое «скидка в 25%»; 

– определять, на сколько стал дешевле 
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товар со скидкой; 

– находить часть от числа. 

Проверочная работа 

34 Проверь 

себя 

Материал, изученный 

во втором полугодии. 

– Ориентироваться в понятиях, 

изученных во втором полугодии; 

– применять полученные знания в 

повседневной жизни; 

– работать самостоятельно; 

– планировать и корректировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей. 
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	2.1 АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 2 КЛАСС
	Познавательные универсальные учебные действия
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